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И.Я. Рыбаков (УдГУ, г. Ижевск, магистрант) 

 

РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА УДМУРТСКИХ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

В КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ ЭПОХИ «ОТТЕПЕЛИ»  

 

История удмуртской детской литературы – одна из самых малоизученных 

сфер национального литературоведения. Наиболее динамичный период её про-

блемно-тематического и жанрового обогащения связан с эпохой «оттепели» 

и первыми «послеоттепелевскими» годами. Обновление литературы обуслов-

лено, прежде всего, тем, что произошла смена писательских поколений. В дет-

скую литературу вступила целая плеяда молодых авторов: Г.С. Симаков, 

Н.В. Васильев, Г.Д. Данилов, Г.А. Ходырев и др. На первом плане художе-

ственных исканий этих авторов стало стремление изобразить нравственно-

эмоциональный мир ребенка, показать его взаимоотношения с окружающим 

миром. Особенно активно в творчестве «шестидесятников» развиваются такие 
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жанры, как литературная сказка, рассказ о войне, повесть и рассказ о буднях 

деревенских детей. В данном контексте интересно рассмотреть основные под-

ходы литературной критики к оценке произведений удмуртских детских авто-

ров, написанных во второй половине 1950-х – конце 1960-х годов. Обзор кри-

тических публикаций позволяет представить не только общую картину разви-

тия критики удмуртской детской литературы, но и национальный литературный 

процесс тех лет в целом. Важно отметить, что статьи разбросаны по различным 

газетам и журналам. Их систематизация и анализ позволяют выявить приорите-

ты в оценке идейно-художественных, проблемно-тематических, жанровых осо-

бенностей детских произведений, то есть в реальности увидеть то, какие требо-

вания ставила критика изучаемого периода перед детским автором.  

В годы «оттепели» рассматриваемый период критические статьи об уд-

муртской детской литературе большей частью пишут сами авторы или школь-

ные учителя. Например, нами обнаружено немало статей и рецензий, написан-

ных известным поэтом Флором Васильевым, начинающим тогда детским по-

этом Германом Ходыревым, поэтом-журналистом Виктором Ивашкиным. 

В критике «шестидесятых» энергично обсуждаются вопросы, связанные с пере-

водами произведений удмуртских авторов на русский язык. По всей видимости, 

это связано с оживлением процесса взаимосвязи советских национальных лите-

ратур, с усилением интереса к удмуртской литературе всесоюзного читателя. 

Здесь можно обратиться к статье В. Ивашкина «Нылпи произведениосмы зуч 

кылын» («Удмуртские детские произведения на русском языке»). Анализируя 

языковые и содержательные характеристики переведенных текстов, Ивашкин 
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советует, какие удмуртские произведения и каким образом нужно переводить 

для русскоязычной аудитории. В статье на конкретных примерах показаны не-

точности перевода на русский язык известной поэмы классика удмуртской дет-

ской литературы Аркадия Клабукова «Тютю Макси», выполненного 

Е.Я. Тараховской. Например, В. Ивашкин отмечает следующее: «Человек, чи-

тающий на удмуртском языке, владеющий удмуртским языком, сразу заметит 

неточности. Так в оригинальном тексте Клабукова 12 гусят, в переводе – 10. 

Плохо ли это? [...] Переводчику необходимо как можно точнее сохранять кон-

кретику и национальную оригинальность образов»
2
 [1, c. 49]. 

Другая проблема, которой критики выше обозначенного периода уделяют 

особое внимание – это проблема литературного героя. Необходимо уточнить, 

что круг идей, художественно-изобразительные средства, используемые новым 

писательским поколением, далеко не всеми критиками воспринимались объек-

тивно, поскольку все еще была сильна связь с традицией классовой идеологии. 

Данная тенденция подробно описана в статье «Положительной геройёсты 

яркыт возьматоно» («Положительных героев нужно показывать ярко») драма-

турга и прозаика И.Г. Гаврилова. В своем обзоре удмуртской детской литерату-

ры первых послевоенных лет, он делает вывод о том, что писатели Удмуртии 

не создают образ положительного героя-ребенка, стоящего вровень со време-

нем: «наши авторы стараются показать ребят в каждодневных буднях, в про-

цессе учебы или в обычных хозяйственных делах, но многие из них имеют от-

                                                            

2
 Здесь и далее, где не указан переводчик, удмуртский текст приводится в дословном 

переводе автора статьи – И.Я. Рыбакова. 
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рицательные черты характера – ленятся, дерутся, боятся темноты. При этом 

очень мало изображается коллективная жизнь детей, наполненная большими 

целями и задачами» [2]. В статье Гаврилова имеются верные наблюдения, 

к примеру, драматург пишет об излишней описательности, фактографичности 

текстов произведений удмуртских детских писателей, при которых абсолютно 

упускается из виду критерий художественного качества детского произведения.  

В той же тональности написана статья редактора пионерской газеты 

«Дась лу!» («Будь готов!») Клавдии Николаевны Дзюиной «О героях детских 

книг». Ей также не нравится отсутствие в удмуртской детской литературе 

«настоящих героев», с которых можно было бы брать пример: «однако основ-

ными героями детской поэзии по-прежнему остаются кошки, собаки, куклы, 

жучки-паучки. Все события происходят в своих двориках, огородиках, на лу-

жайках. Словно ребят не интересует ничего, кроме этого?!» [3]. 

Приведенные выше в качестве примеров статьи отражают сложный, про-

тиворечивый литературный процесс эпохи 1960-х–1970-х. Примечательно, что 

в этот период в литературу вступает один из самых самобытных удмуртских 

детских писателей Г.А. Ходырев. Начинающему писателю на себе пришлось 

испытать остроту тенденциозной критики. Писалось о замкнутости поэзии 

Г. Ходырева в узком кругу деревенского быта, о том, что героями его произве-

дений являются представители крестьянского подворья – котенок, щенок, теле-

нок, цыплята, гуси. Сегодня мы хорошо понимаем, что Ходырев воссоздавал 

художественный мир, который близок и понятен деревенскому ребенку и са-

мому автору, выходцу из крестьянской среды, а критикуемые книги молодого 
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автора «В нашем дворе» и «Как я рос» вошли в золотой фонд удмуртской дет-

ской литературы. Г. Ходырев, в свою очередь, также не избежал общей крити-

ческой тенденции. Так, в статье «Кытын пиналъёслэн яратоно геройзы?» («Где 

любимый герой детей?») [4] он сожалеет, что в удмуртской детской литературе 

отсутствуют сюжеты, посвященные детям-строителям новой жизни. 

Таким образом, удмуртским детским писателям предъявлялись претен-

зии, что ими не создан яркий образ положительного героя, которому можно 

подражать и с которого можно брать пример. Хотя, в эти годы писались доку-

ментальные повести о героях-пионерах (о Шуре Бабикове) или о героях-

комсомольцах (о Татьяне Барамзиной). На обвинения в безгеройности мы сего-

дня можем возразить, что положительный пример писателями изображался по-

средством обращения к теме природы, крестьянского труда, национальных 

обычаев. Авторам легче было художественно воспроизвести тот материал, ко-

торый был хорошо знаком, связан с традицией и образом жизни народа. В свою 

очередь критикам не просто было освободиться от установок, когда тематиче-

ская злободневность и идейная направленность произведения считались его 

главными качествами. Не всегда верно ими понималась условность художе-

ственного мира литературного текста. 

Из критических работ эпохи «шестидесятых» можно также назвать ста-

тьи, в которых акцент делается на проблеме языка. Так, в статье А. Клабукова 

«Нылпи литература сярысь вераськон» («Разговор о детской литературе») [5] 

одновременно речь идёт о проблематике произведения и его языке. А. Клабу-
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ков призывает своих собратьев по перу писать для детей ярко, просто, доступ-

но, говоря словами Белинского – «отличаться чистотой и правильностью» [5]. 

Нужно упомянуть и то, что большую роль в развитии удмуртской детской 

литературы эпохи шестидесятых имели публикации А.Н. Уварова и П.К. Поз-

деева. Критика конца 1960–1970-х, несмотря на идеологическую составляю-

щую, все больше начинает обращать внимание на художественную специфику 

детского произведения. В этот ряд можно включить статьи Д.А. Яшина «Гото-

вить к жизни» [6] и Г.Н. Уварова «Пути детской литературы» [7], преподавате-

лей пединститута. Содержательный разговор состоялся на страницах всесоюз-

ного журнала «Детская литература» уже в 1970-е годы. 

К сожалению, в рассматриваемый период не написаны работы литерату-

роведческого характера, в которых давался бы обзор текущего литературного 

процесса. Критические статьи тех лет, как правило, написаны в жанре отклика, 

рецензии, заметки, отзыва. Таким образом, можно сделать вывод, что критиче-

ское наследие нуждается в исследовании, так как анализ критических статей 

позволяет осмыслить процесс роста самосознания национальной литературы. 
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