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Аннотация.�Целью�данной� статьи� является�исследование� типологии�характеров�в цикле�
сказок� о  Ежике� и  Медвежонке� С.Г.  Козлова,� аспекта� особенно� актуального� в  контек-
сте� изучения� жанра� философской� сказки.� В  произведении,� направленном� на  бытийную�
проблематику,� изображение� процесса� взаимодействия� героев� обретает� дидактическую�
и  сюжетообразующую�функции,� что�делает�необходимым�выявление� как�определенных�
мировоззренческих� установок� героев,� так� и  типов� их  выразителей.� Обращение� к  идее�
эмоционально-ценностных�ориентаций�позволяет�охарактеризовать�основной�для�цикла�
С.Г.  Козлова� тип� мировоззрения� и  обозначить� возможности� его� трансформации� через�
определение� доминирующих� категорий� в  системах� ценностей� главных� героев.� Анализ�
художественного� образа� раскрывает� Ежика� как� философа-созерцателя,� ориентирую-
щегося� на  категорию� «красоты».� Установка� на  наблюдение� и  размышление� направлена�
на запечатление�мгновения�с целью�постижения�истинной�сущности�прекрасного�в отвле-
чении�от конкретной�материальной�оболочки;�в этом�отношении�изменчивость�окружаю-
щего�мира�утверждает�его�эстетическую�значимость�и гармоничность,�способствует�при-
ближению�к идеалу.�Медвежонок�представляет�собой�тип�философа-деятеля,�в большей�
степени� обращающийся� к  категории� «дружбы».� Особый� интерес� к  вопросам� взаимоот-
ношений�наделяет�героя�высоким�уровнем�эмпатии,�проявляющимся�в его�способностях�
к выявлению�духовного�потенциала�окружающих�и созданию�условий�для�его�реализации.�
Сопоставление�двух�характеров�приводит�к выводу�о сосуществовании�нескольких�миро-
воззренческих� подсистем� в  сказочном� цикле� С.Г.  Козлова,� объединенных� ориентацией�
на философское�осмысление�мира�и формирующихся�в зависимости�от выбора�доминиру-
ющей�ценностной�категории�и отношения�к активной�деятельности�как�способу�познания.
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Abstract.�The purpose�of this�article� is to study�the typology�of characters� in S.G. Kozlov’s�
cycle�of philosophical�fairy�tales�about�the Hedgehog�and�the Bear.�This�aspect�is especially�
acute�in the context�of studying�the genre�of a philosophical�fairy�tele.�In the existentially-
oriented�book,�the process�of the characters’�interaction�acquires�didactic�and�plot-forming�
functions,� which� makes� it  necessary� to  state� both  –� the  characters’� certain� worldview�
attitudes�and�the types�of their�voicers.�Turning�to the idea�of emotional-value�orientations�
allows� to  characterize� the main� type�of worldview� in  S.G. Kozlov’s�works� and� to  describe�
the  possibilities� of  its� transformation� through� identifying� the  dominant� categories�
of the protagonists’�value�systems.�The analysis�of the artistic�image�reveals�the Hedgehog�
as  a  philosopher-contemplator,� focused� on  the  category� of  “beauty”.�His� attitude� towards�
observing�and�reflecting�is aimed�at capturing�a moment�in order�to comprehend�the true�
essence�of beauty�in distraction�from�a specific�material�shell;�in this�regard,�the variability�
of  the  surrounding�world� confirms� its�aesthetic� significance�and�harmony,�helps� the  ideal�
forward.�The Bear�is a philosopher-doer,�who�mostly�refers�to the category�of “friendship”.�
A special�interest�in relationship�gives�the protagonist�a high�level�of empathy,�manifested�
in  his� ability� to  identify� the  spiritual� potential� of  others� and� create� conditions� for� its�
realization.�Comparison�of the two�characters�leads�to the conclusion�about�the coexistence�
of  several� worldview� subsystems� in  S.G.  Kozlov’s� fairy� tale� cycle,� which� are� united� by�
an orientation� towards�a philosophical�understanding�of  the world�and� formed�depending�
on the choice�of the dominant�value�category�and�the attitude�to vigorous�activity�as a way�
of cognition.
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Философская сказка  – это одна 
из  разновидностей жанра литера-
турной сказки. Она отличается осо-
бым типом дидактизма, так как на 
ее примере читатель не только пости-
гает некоторые законы повседнев-
ной жизни, но и  учится размышлять 
о  проблемах бытия, раскрываемых 
автором через синтез фантастиче-
ского и  реалистического [11,  с.  178]. 
Как правило, разобраться в философ-
ских вопросах ребенку помогает сама 
система персонажей такой сказки. 
В связи с ориентацией данного жанра 
на бытийную проблематику, принци-
пиально важным для характеристики 
героя становится исследование того, 
каким способом он реагирует на мир 
и  представляет свое место в  нем, 
ориентируясь на  некую иерархиче-
скую систему ценностей, и  выявле-
ние доминирующей категории в этой 
системе [5, с. 11]. 

Каждый герой философской сказ-
ки является воплощением определен-
ного комплекса идей и  ценностей1, 
и  их  взаимодействие друг с  другом 
становится сюжетной и  смысловой 
основой всего произведения, направ-
ленного на  осмысление духовного 
феномена через представление раз-
ных точек зрения на  проблему. При 
буквальной  же интерпретации обра-
зов читатель сталкивается с  практи-
чески непостижимой, абсурдной логи-
кой художественного мира [13, с. 14]. 
Таким образом, изучение типоло-
гии характеров является важнейшим 
шагом в  исследовании как фило-
софской сказки в  целом, так и  кон-
кретных произведений этого жанра, 

1 Подобная персонификация также соот-
ветствует особенностям психологии адре-
сата, в  большей степени ориентированного 
на  наглядно-образное, чем логическое пред-
ставление идей [См.: 12, с. 440].

например, цикла о  Ежике и  Медве-
жонке (1960-е  – 1980-е  гг.) С.Г.  Коз-
лова, одного из  самых значительных 
и  ярких детских писателей второй 
половины ХХ в. 

Наибольший интерес исследо-
вателей вызывает его произведе-
ние «Ежик в  тумане», получившее 
известность благодаря одноименно-
му мультипликационному фильму2 
(1975) Ю.Б.  Норштейна, в  то  время 
как работы, посвященные изучению 
всего цикла, практически3 отсутству-
ют. В результате проблема характеро-
логии С.Г.  Козлова остается на  пери-
ферии исследований, несмотря на 
ее  значимость для творчества писа-
теля, представившего образы героев, 
сопоставимые с  типами характеров 
реципиентов, и  обратившего особое 
внимание на  глубинный потенциал 
ребенка как философа. 

Направленность произведений 
С.Г.  Козлова4 на  раскрытие бытий-
ной проблематики, поиск ответов 
на  «вечные» вопросы о  мироздании 
и  человеке, исследование духовной, 
идеальной сферы бытия оказывает 
влияние на  всю поэтику сказочно-
го цикла, в  том числе и  на  систему 
средств создания образов персона-
жей. Писатель практически отказыва-
ется от описания внешнего вида геро-
ев и  освоенного ими пространства 
в стремлении вывести на первый план 
движение их  мыслей и  чувств. Даже 
редко упоминающиеся детали пор-
трета и  интерьера не  представляют  

2 Обычно анализируется именно мульти-
пликационный фильм [См.: 1; 4; 10; 14].

3 Исследование достаточно широкого круга 
произведений С.Г. Козлова представлено в ряде 
работ [3; 6; 13].

4 Здесь и  далее произведения С.Г.  Козло-
ва цитируются по  изданию: Козлов  С.Г. Всё 
о  Ежике, Медвежонке, Львенке и  Черепахе: 
Сказки, стихотворения. СПб., 2005 [7].
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художественный мир сказки доста-
точно подробно5 и в большей степени 
служат для обозначения переживае-
мого героями состояния. Например, 
в  произведении «Не  смотри на  меня 
так, Ежик» указывается только то, что 
уставший больной Ежик глядел «тихи-
ми глазами» [8, с. 66] – в этом фрагмен-
те герой изображается с точки зрения 
Медвежонка, для которого приори-
тетными оказываются не  изменения 
во  внешности Ежика, просидевше-
го неделю в  яме без еды и  теплой 
одежды, а  душевное здоровье друга, 
пережившего страшный опыт тоталь-
ного одиночества и  беспомощности. 
Можно предположить, что подобная 
установка на лаконичность повество-
вания объясняется универсальной 
применимостью бытийных законов 
ко всем объектам и явлениям окружа-
ющего мира вне зависимости от осо-
бенностей их  материального вопло-
щения. Кроме того, в  данном случае 
маленький адресат начинает играть 
роль соавтора: писатель стремится 
активизировать интеллектуальные 
и  творческие способности ребенка, 
предлагая ему самостоятельно сде-
лать выводы о  характере героев без 
опоры на  авторскую оценку, выра-
женную в деталях портрета, интерье-
ра и т.д. 

5 На  протяжении цикла можно встретить 
упоминания, что у Ежика в доме есть кладовая 
(с. 58) и чулан (с. 24), помещение отапливается 
печью (с.  27, 52, 58), герой пользуется само-
варом (с.  9), часами, столом (с.  92), креслом 
(с. 97), однако все эти объекты лишены деталь-
ного описания и  в  совокупности способству-
ют моделированию обобщенного образа дере-
венского дома. Дома главных героев, согласно 
таким деталям, практически не  отличаются 
друг от  друга, что препятствует индивидуали-
зации персонажей, но  благодаря этому созда-
ется и общее для них «свое» пространство, уют-
ное, спокойное и безопасное – подходящее для 
реализации духовного потенциала.

В связи с  этим большая часть 
текстов многих сказок С.Г.  Козло-
ва («Австралийская пегая», «В  гостях 
у Собаки», «Великий китайский поэт», 
«В  холодном небе», «Горький дым» 
и др.) посвящается описанию мыслей 
и  чувств персонажей (часто в  форме 
монолога или диалога). Как прави-
ло, речь персонажей этого цикла 
не  индивидуализирована, но  эмо-
циональна и  интонационно богата: 
имитация разговорного стиля, напри-
мер, через употребление явно экс-
прессивных конструкций, таких как 
«Еще бы!», «Да говори же!», «Ну, чего 
кричишь?» (с. 27, 65, 95), коротких 
(иногда неполных) предложений, 
обусловленное установкой на их вос-
приятие в  определенных условиях 
и, следовательно, понимание смысла 
сказанного через обращение к допол-
нительным источникам информа-
ции (в  этом отношении показате-
лен следующий отрывок: «– А если б 
упали? – Держись! – крикнул Медве-
жонок и покатился в овраг» (с. 37): суть 
вопроса Ежика полностью раскрыва-
ется в  контексте предыдущих дей-
ствий персонажей (в сумерках бежали 
через поле), а  восклицание Медве-
жонка становится понятным адреса-
ту только после авторского коммен-
тария), позволяет создать ситуацию 
непринужденного общения с  героя-
ми, ввести читателя в  их  обыденное 
пространство и раскрыть значимость 
«вечных» вопросов для их повседнев-
ной жизни во  всем ее  многообра-
зии, продемонстрировать возмож-
ность непосредственного восприятия 
и осмысления законов бытия. 

Отдельно стоит отметить, что 
авторская речь, оформляющая репли-
ки действующих лиц, отличает-
ся особой краткостью и  простотой. 
Так, наиболее часто встречаются два  
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глагола: «сказал» и  «спросил», упо-
требляемые вне зависимости от эмо-
ционально-смысловых характеристик 
речи персонажей (например, в сказке 
«Солнце»: «– Это мой друг Ежик,  – 
сказал Медвежонок. – Знаю, – сказа-
ло Солнце. – Как неожиданно вы поя-
вились,  – сказал Ежик…» (с. 176). 
Существование некоторых исклю-
чений6 подтверждает сознатель-
ность подобной установки на  лако-
ничность, позволяющей избежать 
прямой авторской оценки и  предо-
ставляющей адресату возможность 
самостоятельного суждения на  осно-
ве анализа высказываний персона-
жей, достаточно простых для его 
понимания на  этом уровне владения 
родным языком. Из этого следует, что 
при исследовании характерологии 
С.Г. Козлова особое внимание необхо-
димо обратить именно на  представ-
ленные героями идеи и  поведение, 
мотивированное особенностями при-
нятой ими системы ценностей. 

Главным героем и  выразителем 
мировоззрения, по  законам которо-
го существует художественный мир 
сказок С.Г.  Козлова, является Ежик, 
представляющий тип философа-со-
зерцателя, в  большей степени сосре-
доточенного на  осмыслении бытий-
ной проблематики и рефлексии, часто 
не  допускающих постороннего вме-
шательства (например, реакция героя 
на  нежеланное вторжение в  процесс 
размышления иногда представляет-
ся поведенческой деталью – он «вор-
чит» (с. 23, 24) в  ответ на  предложе-
ния о  прогулке («Великий китайский 
поэт», с.  21–23), неуместные нетер-
пеливые вопросы («Весенняя сказка», 
с. 23–25).

6 Например, в  сказке «В  сумерках» герои 
могут «кричать» и даже «вопить» (с. 37).

Любимое занятие Ежика – наблю-
дение за  окружающим миром 
во  всем его разнообразии, текучести 
и  изменчивости; внимания и  восхи-
щения заслуживают даже обыден-
ные и  давно знакомые ему объекты, 
например, река («Ты  лети! Я  машу 
крыльями», с. 185–186) и лес («Ежики-
на гора», с. 59–61).

О такой установке на  приоритет-
ность созерцательной деятельности 
свидетельствует и  готовность отка-
заться от  совместного времяпрепро-
вождения с  другими героями ради 
возможности запечатлеть в  памя-
ти какое-либо природное явление: 
так, он не участвует в общем веселье, 
чтобы сохранить силы и, дождавшись 
утра, встретить рассвет («Как Ежик 
ходил встречать рассвет», с. 90–91).

Такой интерес к  природе7 вызван 
тем, что главной ценностью, лежа-
щей в основе мировосприятия героя, 
является красота. Это раскрывает-
ся в  сказке «В  сумерках», в  которой 
Ежик прилагает все усилия, чтобы 
показать Медвежонку нечто по-на-
стоящему прекрасное. Однако герой 
не удовлетворяется созерцанием кон-
кретных проявлений красоты в  мире 
вещественном, он стремится постичь 
саму идею прекрасного, отвлеченную 
от  материальной оболочки, поймать 
ее  мимолетную, ускользающую сущ-
ность. Автор, ориентируясь на доста-
точно подвижное детское сознание, 
способность ребенка быстро пере-
ключать внимание с  одного объек-
та на  другой, с  помощью игровой  
ситуации побуждает адресата при-

7 Исследователями отмечается особая 
чуткость Ежика по отношению к природе, бла-
годаря которой тот принимает на  себя роль 
хранителя ее особого статуса и, в этом аспекте, 
наставника для других героев. Подробнее см.: 
[3, с. 516–517].
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смотреться к  окружающему миру, 
зафиксировать взгляд на чем-то кон-
кретном и тем самым постичь фило-
софскую и  эстетическую ценность 
каждого мига, осознать его неповто-
римость, постижимую только в  про-
цессе беспрерывного созерцания. 
Такая сосредоточенность на конкрет-
ном мгновении выполняет дидакти-
ческую функцию  – заставляет героя 
ценить каждый миг существования, 
тщательно следить за  изменчиво-
стью мира. Так, суть любимой игры 
Ежика состоит в  том, чтобы, смотря 
на  определенный объект, периоди-
чески закрывать и  вновь открывать 
глаза и  сравнивать прошедший миг 
с  настоящим («Когда ты  прячешь 
солнце, мне грустно», с.  103–105):  
герой стремится постичь каждое мгно-
вение и запомнить увиденное вплоть 
до мелочей, считая, что мир не может 
и  не  должен оставаться неизменным 
(«Кто это все придумал?», с.  97–99). 
Это объясняется естественным несо-
вершенством конкретных объектов, 
которые, в  силу своей материально-
сти, не могут в полной мере воплотить 
в себе все свойства прекрасного. При-
близиться к  идеалу возможно только 
через восприятие всего разнообразия 
состояний природы, сопоставление 
их друг с другом, выделение отличи-
тельных черт каждого и  собирание 
их в  памяти  – таким образом, имен-
но изменчивость утверждает эстети-
ческую значимость и  гармоничность 
окружающего мира, все противоре-
чивые явления которого восприни-
маются как в равной степени необхо-
димые и взаимосвязанные отражения 
единой категории красоты. Отдельно 
стоит отметить, что подобное отно-
шение к изменчивости распространя-
ется и на другие его идеи. Например, 
в сказке «Однажды в солнечный день» 

Ежик, быстро и  спонтанно меняю-
щий решения, объясняет это качество 
не отсутствием собственного мнения, 
а правом на гибкость и свободу мыш-
ления. Созерцание позволяет герою 
раскрыть в  себе и  потенциал фило-
софа, побуждает его к  размышлению 
о  проблемах бытия: любуясь красо-
той природы, он  приходит к  мысли 
о  доброте и  всемогуществе Сотво-
рившего ее («Ежикина гора», с. 59–61, 
«Кто все это придумал?», с.  97–99), 
а  наблюдение за  жизненным циклом 
дерева раскрывает ему сущность 
смерти и бессмертия («Горький дым», 
с. 41–43). 

Привычка созерцать влияет 
и  на  характер Ежика. Он  – мечта-
тель, чьи фантазии воплощаются 
в реальном мире. Он настолько далек 
от житейских забот и близок к духов-
ному миру, что способен заметить 
даже самое невероятное, невидимое 
для других героев, например, появле-
ние в лесу Слона («Слон», с. 152–154),  
образ которого очевидно отсыла-
ет к  произведению И.А.  Крылова 
«Любопытный»: поглощенный суе-
той, растрачивающий силы на  сию-
минутные заботы человек может 
не  заметить что-то действительно 
важное, забыть о  истинных ценно-
стях и  упустить шанс соприкоснуть-
ся с  чудом. При этом юный возраст 
и  оторванность от  земного делают 
Ежика очень уязвимым перед неко-
торыми практическими трудностями 
(например, будучи сонным, переста-
ет следить за огнем, из-за чего начи-
нается пожар) («Доверчивый Ежик», 
с.  51–54). Автор не  может оставить 
осмысление столь дидактически 
непростого аспекта без внимания, 
поэтому он  не  только представляет 
адресату последствия такого поведе-
ния на  уровне сюжета, но и  вводит 
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в систему персонажей героя, на при-
мере которого демонстрирует воз-
можности решения данной проблемы 
и  значимость взаимодействия инди-
вида с  окружающими, способными 
поделиться опытом: забота и  под-
держка Медвежонка помогают Ежику 
освоиться в  реальном мире и  найти 
свое место в  обществе8, реализовать 
себя не  только как мыслителя-про-
водника в  мир природы, но  и  как 
открытую для общения личность, 
чей характер обусловлен и  возраст-
ными особенностями, как ребенка, 
любящего играть со своими друзьями 
(«Кит», с. 102–103) и мечтающего сде-
лать их  счастливыми, даже пожерт-
вовав собой («Снежный цветок»,  
с. 154–157).

Итак, Ежик  – это мечтательный 
и  задумчивый созерцатель, постига-
ющий тайны бытия и не забывающий 
при этом об  окружающих, дарящий 
им свою любовь и помогающий при-
йти к  гармонии. Именно этот образ, 
воплощающий в  себе все основ-
ные идеи и  ценности философской 
системы художественного мира ска-
зок С.Г.  Козлова, и  становится осно-
вой, отправной точкой для создания 
характеров других персонажей цикла.

Одним из  них является Медве-
жонок, который на  первый взгляд 
кажется полной противоположностью 
Ежика. Это философ-деятель, в  систе-
ме ценностей которого доминирую-
щей категорией становится дружба. 
Медвежонок больше всех заботится 
о  сохранении дружеских связей, поэ-
тому именно он  часто сталкивается 
с  проблемами их  истинности и  зна-

8 Обращение к этой проблеме соответству-
ет социализирующей функции сказки, направ-
ленной на  утверждение ценности дружеских 
отношений и  необходимости коллективной 
взаимопомощи [См.: 2, с. 175].

чимости. Герой не всегда может спра-
виться со  своей ролью миротворца 
(так, ему не удается привести к гармо-
нии отношения желающего тишины 
и  покоя Ежика и  шумного, слишком 
активного Зайца («Разрешите с  вами 
посумерничать», с.  145–146); более 
того, иногда он сам провоцирует кон-
фликт, например, когда отказывается 
приглашать Зайца в  волшебную стра-
ну («Трям! Здравствуйте!», с. 371–404). 
Однако чаще всего Медвежонок стре-
мится установить дружеские отно-
шения с  окружающими. Так, именно 
категория дружбы становится для него 
ключевой в  решении проблемы иден-
тификации: Медвежонок, придумывая 
имя для Зайца, понимает, что может 
охарактеризовать последнего и  отли-
чить его от остальных представителей 
его вида, только основываясь на уста-
новившемся между ними определен-
ном типе духовной связи, в  то  время 
как все внешние физические признаки 
оказываются вторичными («Дружба» 
[8, с. 26–27]).

В произведениях С.Г.  Козлова 
дружба является ценностью, противо-
стоящей небытию. Ежик, познающий 
вселенную через категорию красоты, 
считает изменчивость естественным 
свойством окружающего мира и  вос-
принимает себя в качестве лишь одно-
го из  многочисленных его элемен-
тов  – эта установка позволяет ему 
допустить возможность собственно-
го исчезновения из ткани реальности, 
не затрагивающего основ мироздания. 
Для Медвежонка, определяющего свое 
место в мире через дружеские отноше-
ния, сама постановка этой проблемы 
невозможна: существование индиви-
да утверждается через установление 
с ним духовной связи другим индиви-
дом, нерушимой в  своем постоянстве,  
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становящейся константой в  мире 
изменчивости, что оспаривает вероят-
ность перехода героя в небытие («Если 
меня совсем нет», с. 54–56). 

Для Ежика Медвежонок  – иде-
альный друг9. В  первую очередь это 
связано с  различиями их  мировоз-
зренческих установок и  характеров: 
маленькому задумчивому Ежику 
нужно, чтобы рядом был тот, кто 
будет уравновешивать его мечтатель-
ность своей силой, практичностью 
и  жизненной приспособленностью. 
Медвежонок этому описанию полно-
стью соответствует: он  умеет ухажи-
вать за больными («Не смотри на ме- 
ня так, Ежик» [8, с. 66–69]) и  зани-
маться физическим трудом («Граби-
тели», «Пяточка», с.  46–47, 133–134), 
может применить грубую силу и дать 
отпор обидчику («Падал снежок. Была 
оттепель», с.  121–124), и  иногда так 
глубоко погружается в  дела и  забо-
ты, что временно утрачивает дет-
скую способность мечтать («Слон», 
с.  152–154). Однако в  данном случае 
существование дружеских отноше-
ний между героями обуславливает-
ся не столько притяжением противо-
положностей, сколько их  глубинным 
духовным родством, о чем свидетель-
ствует даже речевое поведение геро-
ев, «подхватывающих» (с.  27) друг 
за другом предложения. 

Медвежонок так близок Ежику 
не  только из-за того, что может гар-
монично компенсировать его недо-
статки своими достоинствами, но 
и  благодаря общей для всех героев 
склонности к  философскому осмыс-
лению мира. Во-первых, об этом сви-
детельствует то, что Медвежонок 

9 Некоторые исследователи рассматривают 
образ Медвежонка как персонификацию «род-
ной души» [6, с. 101].

понимает и  принимает практически 
все идеи и настроения Ежика – фило-
софа-созерцателя. Медвежонок всег-
да готов участвовать в предложенной 
им  деятельности: вместе с  Ежиком 
он  сумерничает («Разрешите с  вами 
посумерничать», с.  145–146), проти-
рает звезды («Как Ежик с  Медвежон-
ком протирали звезды», с.  218–220), 
любуется закатом («Ты только погля-
ди», с.  187–188]). Во-вторых, Медве-
жонок кажется настолько призем-
ленным только на  фоне абсолютно 
далекого от  житейских забот Ежика. 
Он,  действительно, обладает прак-
тичностью и смекалкой, но проявляет 
их только тогда, когда его более меч-
тательным друзьям требуется надеж-
ная опора. Будучи в  одиночестве 
или в  состоянии покоя, герой тоже 
стремится к постижению тайн бытия 
и уже сам привлекает к этому Ежика, 
открывая для него эстетический 
потенциал окружающего мира (Мед-
вежонок первый предлагает собрать 
голые веточки, заметив их  необыч-
ную красоту, которая никогда не увя-
нет и  будет радовать зимой («Кра-
сота» [9, с. 67–69]), и  даже становясь 
проводником в иные измерения (при-
думывает страну Тилимилитрямдию) 
(«Трям! Здравствуйте!», с. 371–404). 

Более того, через поступки Медве-
жонка, в соответствии с воспитатель-
ной функцией детской литературы, 
автор показывает необходимость раз-
вития эмпатии, отношения к другому 
как к личности, заслуживающей вни-
мания и  уважения: так, именно этот 
герой догадывается о причинах стран-
ного поведения Зайца, в то время как 
Ежик, в  большей степени сосредото-
ченный на  собственном внутреннем 
мире, не  может правильно оценить 
творческие и  интеллектуальные спо-
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собности друга: «Только Заяц никогда 
до  такого не  додумается» («Вольный 
осенний ветер», с. 200–201).

По этой причине Медвежонок вни-
мательно прислушивается к желани-
ям окружающих, из-за чего постоян-
но оказывается в  затруднительных 
ситуациях, связанных с  исполне-
нием поставленного другом усло-
вия. Например, следуя предложе-
нию Ежика озвучивать только самые 
важные мысли, Медвежонок продол-
жает хранить молчание, даже когда 
сам Ежик забывает об  этом правиле  
(«Ни слова», с. 113–114). Чрезвычай-
но серьезное отношение Медвежонка 
к этому условию представлено в юмо-
ристическом ключе, однако на  при-
мере обыденной для маленького 
читателя ситуации «нечестной» игры 
раскрывается нравственная пробле-
матика, вопрос об  ответственности 
индивида за  его слова и  поступки, 
о влиянии его поведения на окружа-
ющих, о  возможности полноценных 
отношений носителей разных идей-
но-ценностных систем.

Итак, Медвежонок  – герой, чьим 
девизом мог  бы стать принцип «Ты 
лети! Я  машу крыльями!» (с.  186). 
Он  обладает настолько мощным 
духовным потенциалом, что оказы-
вается способным не  только к  раз-
мышлению о  «вечных» вопросах, но 
и  к  выявлению творческих способ-
ностей других и  помощи в  их  реа-
лизации. С  этой целью Медвежонок 
предпочитает не  просто созерцать, 
а действовать, познавая мир на прак-
тике и  обеспечивая другим героям 
комфортную обстановку для приоб-
щения к  тайнам вселенной. Обла-
дая склонностью к  философскому 
видению мира, он  хорошо понимает 
Ежика, но  не  утрачивает собствен-

ную индивидуальность, что свиде-
тельствует о  высоком уровне психо-
логизма произведений С.Г.  Козлова, 
посвященных взаимодействию ярких 
личностей, связанных дружескими 
отношениями и  общностью миро-
воззрения, но  отстаивающих значи-
мость собственных идей. В  резуль-
тате создается необходимый для 
философской сказки образ оппонен-
та, носителя иной точки зрения – это 
философ-деятель, который, чувствуя 
ответственность за  других героев, 
может покинуть мир фантазий, чтобы 
в реальности создать им условия для 
познания и творчества. 

 Таким образом, можно сделать 
вывод, что в  сказках о  Ежике и  Мед-
вежонке сосуществуют несколь-
ко мировоззренческих подсистем. 
Их  основой являются идейно-эсте-
тические воззрения Ежика, систе-
ма, ориентированная на  созерцание 
и  анализ, которая трансформируется 
в  зависимости от  выбора доминиру-
ющей ценностной категории и  отно-
шения к  активной деятельности как 
к способу познания. Все герои сказок 
о  Ежике и  Медвежонке представля-
ют собой разные типы философов. 
Общее стремление к идейно-ценнос-
тному осмыслению мира объясняет 
саму возможность дружбы и  духов-
ного родства между ними, а  разни-
ца в  мировоззрении задает фило-
софскую систему координат всего 
произведения, заставляет героев 
вступать в  кратковременные кон-
фликты, тем самым выполняя сюже-
тообразующую функцию, и позволяет 
автору продемонстрировать разные 
способы постижения бытия в  рамках 
практически одной и той же системы 
ценностей. 
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