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УДМУРТСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ «ОТТЕПЕЛИ»  
 

Рассматриваются явления, характерные для удмуртской детской литературы 

периода «оттепели», определившие тенденции ее развития. Освещается вклад 

наиболее талантливых писателей-«шестидесятников» в историю национальной 

литературы для детей.  

Ключевые слова: удмуртская детская литература, эпоха «оттепели», 

творческая индивидуальность.  
 

В 60-е годы ХХ века в удмуртскую детскую литературу пришло новое 

поколение писателей, произошла смена художественной парадигмы, 

отражающая изменения в картине мира детского автора. Наиболее яркими 

представителями национальной литературы этой эпохи стали Г.С. Симаков 

(1919–1996), А.Д. Вотяков (1928–1985), Г.А. Ходырев (1932–1995), 

Н.В. Васильев (1933–1983) и др. Многие произведения этих авторов вошли в 

золотой фонд удмуртской литературы, повлияли на дальнейшее развитие 

детской художественной словесности. Это, прежде всего, природоведческие 

рассказы Г. Симакова, например, вошедшие в его книгу «Тэль кырӟа» («Лес 

поет»), стихотворная авторская сказка А. Вотякова «Иши», гражданская лирика 

Г. Ходырева, в частности, его поэма «Вортты тон, валэ!» («Скачи, мой конь!»). 

Новое писательское поколение остро чувствовало необходимость перемен в 

детской литературе, авторы обратились к более сложным художественным 

формам и к особо актуальным проблемам современности. Главным предметом 

художественного исследования литературы для детей стал внутренний мир 

ребенка, его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, с окружающим 

миром.  

Особенно значимым явился интерес авторов к фольклору, устно-

поэтическим традициям, фольклорным мотивам и средствам выразительности. В 

удмуртской детской литературе появляются жанры, которые до сих пор любимы 

детьми и взрослыми: перевертыши, небылицы, считалки, короткий абсурдный 

стих. Переделки детского фольклора особенно характерны для поэзии 

Г. Ходырева. В качестве примера можно воспроизвести известную ходыревскую 

считалку:  
 

Икча-кукча,  

Пыддэ кутча!  

Ик-кук,  

Чорыг кук, 

Иське, пук!» [4, с. 23].  
 

Следует отметить, что тексты многих ходыревских считалок практически 

не переводимы, они не содержат сюжетной основы, состоят из «искусственных» 

словообразований. Говоря об уникальности детской поэзии Г. Ходырева, можно 

подчеркнуть умелое использование поэтом изобразительных приемов 
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фольклора, например: звукоподражание, звуковые и лексические повторы, 

рифма, риторические формы – именно этим обусловлена легкость заучивания и 

запоминания его стихов. 

Помимо объединяющего всех авторов фольклоризма, необходимо 

отметить и их индивидуальные творческие поиски. Так, отличительной чертой 

прозы Г. Симакова является умение очеловечивать мир природы, его 

произведения соединяют в себе вымысел и народное знание, заключают в себе 

признаки научно-художественного и фольклорного текстов. Его литературные 

сказки отмечены близостью к «природоведческим» сказкам В. Бианки.  

Особенно динамично в творчестве «шестидесятников» развивается жанр 

литературной сказки. Большую популярность приобрела сказка А. Вотякова 

«Иши» (1969). Главный герой этой сказки – поздний и очень избалованный 

ребенок – медвежонок Иши. После смерти родителей он оказался беспомощным 

«великовозрастным» подростком. Герой фольклорной сказки, как правило, 

имеет помощников. Для Иши другом-помощником стала белка, которая привела 

его к сородичам-медведям. В приемной семье медвежонка научили трудиться. 

Финал сказки:  
 

Капчиез, пе, ӝӧк вылын,  

Нош шудбур  асьме киын [1, с. 32]. 

Счастье ты, сынок Иши,  

У себя в руках ищи! [2, c. 32] 

 

Поэту удалось создать произведение, в котором за простой ситуацией, 

незамысловатым сюжетом открываются глубокие народные представления 

о мироустройстве, а также мысль о том, что труд – это высочайшая ценность на 

земле.  

Большинство произведений удмуртской детской литературы написано на 

деревенском материале. Одна из таких книг – это сборник рассказов 

Г. Красильникова «Веросъёс» (1955), в котором проявилась характерная черта 

его творчества – психологизм. В эту книгу включены восемь рассказов, которые 

объединены стремлением писателя рассказать о внутреннем росте ребенка на 

примере художественного моделирования различных бытовых (будничных) 

ситуаций. Особым эмоциональным фоном выделяется рассказ «Вал возьмасьёс» 

(«Ночное»). Герой рассказа – одиннадцатилетний Аркаш, потерявший именную 

уздечку при ночном обходе табуна. Сидя у костра, мальчишки говорят 

о прочитанных про войну книжках, мечтают совершить подвиги. Как ни боялся 

Аркаш темноты и воображаемых видений, он все же разыскал уздечку и тем 

самым совершил свой первый маленький поступок-подвиг.  

В детской литературе эпохи «оттепели» тесно переплетены темы 

«детство», «малая родина», «труд». В этом контексте представляют интерес 

некоторые подходы литературной критики к оценке произведений удмуртских 

детских авторов. Так, критикой этого периода была актуализирована проблема 

литературного героя. Надо сказать, что писательские идеи молодого поколения 

не всегда воспринимались критиками адекватно и объективно. В качестве 

примера приведет такую цитату: «…основными героями детской поэзии по-

прежнему остаются кошки, собаки, куклы, жучки-паучки. Все события 

происходят в своих двориках, огородиках, на лужайках. Словно ребят не 

интересует ничего, кроме этого?!» [3]. Острие тенденциозной критики больше 
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всего испытал на себе Г. Ходырев. После выхода в свет его книги «В нашем 

дворе» стали говорить о замкнутости поэзии Г. Ходырева в узком кругу 

деревенского двора, о том, что героями его произведений являются 

представители крестьянского подворья (цыплята, гуси, котята и др.). Сегодня мы 

хорошо понимаем, что Г. Ходырев и другие писатели изображали мир, который 

близок и понятен деревенскому ребенку и самому автору, выходцу из 

крестьянской среды.  

Критике непросто было освободиться от социологических установок, в 

свете которых главными качествами художественных произведений считались 

тематическая злободневность и идейная направленность; многие критики 

недооценивали условность художественного мира литературного текста. 

Соответственно творчество удмуртских детских писателей все еще нуждается в 

основательном и объективном исследовании. Удмуртская детская литература до 

сих пор остается одной из наименее изученных сфер национальной 

художественной словесности.  
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Г. Алексеев «Тулык чон» повестьыштыштыже интерьер рашемдыш дене 

кумдан да мастарын пайдалана.  

Шуко вере интерьер рашемдышым автор персонаж-влакын психологий 

состоянийыштым сÿретлаш полшышо йöн семын кучылтеш, нунын 

кумылыштым, тудым кöргö чоншижмашыштым да шонкалымашыштым 

палемдыше арверыш савыра. Тыгак интерьер персонажын характержым тÿрлö 

могырым сÿретлаш полша. Рашемдыш-влак персонаж-влакын кумылыштын, 

койыш-шоктышыштын вашталтмышт дене палдарат. Тыге персонажын илыме 

пöрткöргым але йырвелым автор тудын кöргö тÿняже дене пеҥгыдын кылда.  

«Тулык чон» – тиде психологий сынан повесть. Тыгай сынан 

произведенийыште чылажат, каласен кодыман, персонаж-влакын 




