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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ ЖАНРА 
УДМУРТСКОЙ АВТОРСКОЙ СКАЗКИ

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE GENRE 
OF THE UDMURT AUTHOR’S FAIRY TALE

Аннотация. На примере произведений Г.Е. Верещагина рас-
сматриваются особенности формирования жанра авторской сказки 
в удмуртской литературе. Описываются различия между литератур-
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ной и народной сказкой, актуализируется проблема «культурного 
импорта», поскольку верещагинские сказки одновременно опира-
ются на традиции фольклора, опыт русской и мировой литературы. 

Ключевые слова: удмуртская литература, Г.Е. Верещагин, 
жанр, авторская сказка, традиция.

Abstract. On the example of the works of G.E. Vereshchagin, the 
features of the formation of the author’s fairy tale genre in Udmurt liter-
ature are considered. The diff erences between literary and folk tales are 
described, the problem of “cultural import” is actualized, since Veresh-
chagin’s fairy tales are simultaneously based on the traditions of folklore, 
the experience of Russian and world literature.

Keywords: Udmurt literature, G.E. Vereshchagin, genre, author’s 
fairy tale, tradition.

Сказка – составная часть духовной культуры любого народа. 
Как особый вид народного эпического творчества она является 
не только фольклорным жанром, но и живет в литературе на рав-
ных правах с другими жанрами. Авторская сказка на всех этапах 
развития удмуртской литературы была одним из самых инте-
реснейших и плодотворных жанров. Ученые считают, что пер-
спективы развития сказочного жанра в современной литературе 
многообещающи и имеют под собой реальную основу. Процесс 
формирования удмуртской авторской сказки интересен тем, что 
представляет занимательный материал для изучения механизмов 
культурного импорта, позволяет рассмотреть то, какие измене-
ния происходят с импортируемыми идеями, мотивами, формами 
на национальной почве. Кроме того, в сказке своеобразно реа-
лизуются тенденции, господствующие в культурном сознании 
эпохи.

Есть все основания считать, что в удмуртской литературе на-
чало авторской сказке положил Г.Е. Верещагин (1851–1930). Его 
сказки оказали большое влияние на развитие в национальной ли-
тературе «свободных» жанров, синтезирующих в себе традици-
онное и новаторское художественное слово, помогли преодолеть 
определенную замкнутость фольклорной культуры и открыли 
возможность для широкого перенесения в национальную лите-
ратуру художественных ценностей русской и мировой литератур. 
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Верещагинские литературные сказочные тексты соответствуют 
таким жанровым формам народной сказки, как волшебная и со-
циально-бытовая. «Зарни чорыг» («Золотая рыбка») удмуртского 
просветителя явилась свободным переводом известной сказки 
А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Произведение русско-
го поэта не просто переведено на удмуртский язык, но и подчи-
нено определенным правилам, учитывающим восприятие текста 
удмуртской читательской средой. В.М. Ванюшев пишет, что «но-
визна сочинения Г. Верещагина заключалась в отказе от буква-
лизма в переводческой практике, в нем обнаруживается творче-
ский характер изложения сюжета русскоязычного произведения 
на удмуртском языке» [1, с. 208]. Кроме этого, следует отметить, 
что в эпоху становления удмуртской литературы жанры суще-
ствовали не как изолированные друг от друга единицы, но как 
составляющие общей жанровой системы. Отсюда подчинение 
переведенной сказки правилам данного контекста.

В контексте обозначенной в названии статьи проблемы осо-
бую актуальность приобретает выявление литературных при-
знаков этого произведения, стоящего в ряду первых удмуртских 
художественных текстов. Г. Верещагин специфицирует жанр, 
но при этом строго придерживается позиции А.С. Пушкина. 
Основным показателем литературности сказки Г.Е.  Верещаги-
на «Зарни чорыг» является то, что в ее основе лирический тип 
повествования, тогда как народная сказка представляет собой 
прозаический рассказ. Ф.К. Ермаков особо подчеркивает то, 
что «в удмуртском изложении сказка оформлена двухстопным 
анапестом, самым распространенным размером в националь-
ной поэзии» [2, с. 85].

В качестве регулирующей нормы у Г.Е. Верещагина вы-
ступает знание им деревенской жизни удмуртов. Согласно тре-
бованию правдоподобия, главными действующими лицами 
поэмы-сказки «Зарни чорыг» становятся герои, наделенные 
удмуртскими именами: рыбак Баймет и его жена Пельга (не из-
мененной остается золотая рыбка). Автор стремится воспроиз-
вести правдивые взаимоотношения героев, изобразить их психо-
логию. Все это показатели литературного жанра. Сказочный мир 
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«Зарни чорыг» обладает сильным просветительским подтекстом, 
Г.Е. Верещагин стремится соответствовать нравственно-дидакти-
ческим устремлениям своего просвещенческого века. Характер-
но то, что верещагинская сказка подразумевает не просто развле-
чение читателя, но прежде всего его воспитание.

Реальный и волшебный миры в сказке «Зарни чорыг» сли-
ваются, в обрисовке объединенного мира автор придерживает-
ся критического отношения к повседневной реальности. Вол-
шебство, происходящее на берегу моря, во многих отношениях 
носит реалистический характер. К примеру, прибрежный дом 
рыбака воспроизведен абсолютно реалистическими красками. 
Правдоподобность, простоту и задушевность вносит в сказку 
повествователь, который в мельчайших подробностях описыва-
ет внешность и характеры героев, комментирует их поведение 
и т.д. Все это делается таким образом, как будто он сам являет-
ся свидетелем происходящего. В произведении Г.Е. Верещагина 
действуют не обобщенные фольклорные персонажи – старик и 
старуха, а реальные люди – Баймет и Пельга, с присущими им 
манерами поведения и чертами характеров. Безусловно, разрыв 
между сказочным и реальным миром остается, но тематические 
возможности произведения расширяются. В сказке Г.Е. Вереща-
гина описывается крестьянская жизнь, в которой есть место для 
труда и досуга, бедности и богатства, корыстолюбия и благоче-
стия. Если в сказке Пушкина предпочтение отдается разоблаче-
нию жадности, в произведении Верещагина значительный инте-
рес проявлен к «грубым» реалиям крестьянского быта.

Примечательно и то, что Г.Е. Верещагин обращается к тра-
диции разговорного языка. Будучи ориентированной на разго-
ворную речь, фраза в его тексте строится так, чтобы избежать 
вычурности, искусственности. Во всем этом также обнаружива-
ются стилевые установки Просвещения. В эпоху Просвещения 
преобладала вера в возможность глобального обновления бытия, 
уверенность во всемогуществе человеческой воли, ее способно-
сти управлять судьбой. Этот oптимизм и характерен для сказки 
Г.Е. Верещагина «Зарни чорыг». Сильный акцент сделан на мо-
ральном влиянии героя, действующего во имя разума и доброде-
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тели. На первом плане – ясность морального осуждения и непо-
средственность познания действительности.

Подтверждением вышесказанному служит и другая верещагин-
ская сказка – «Батыр дись» («Богатырская одежда»), написанная 
по мотивам русской народной сказки «Чудесная рубашка». 
В книге А.Н. Афанасьева «Русские народные сказки» имеются 
два варианта этой сказки. Записаны они на территориях, грани-
чащих с Удмуртией – Пермской области и Башкортостана. Уд-
муртские исследователи предполагают, что Г.Е. Верещагин и сам 
мог записать один из вариантов этого сюжета. В.М. Ванюшев от-
мечает, что непосредственным источником поэмы-сказки «Бога-
тырская одежда» является запись сюжета «Солдат и богатырская 
одежда», которая в качестве развернутого сочинения находится в 
его рукописях» [1, с. 209].

Относительно сказки «Богатырская одежда» интересно вы-
сказывание Р.И. Яшиной. Ученый пишет, что «значительное» 
место в поэме занимает авторское повествование с элементами 
описания, поскольку «сказ ведется от имени повествователя-ска-
зочника, похожего на народного сказителя» [4, c. 102]. Также 
Р.И. Яшина говорит о присутствии в этой сказке элементов бы-
линного эпоса. Особо ценны рассуждения ученого о языке сказ-
ки, о том, что «автор поэмы не до конца сумел подчинить свой 
стих синтаксико-интонационному и логическому строю удмурт-
ской речи» [4, c. 104]. В работе приведены наглядные примеры 
нарушений словопорядка, правил логико-грамматического по-
строения отдельных синтагм и цельных фраз и делает вывод о 
том, что поэма Г.Е. Верещагина отражает «живое состояние и ха-
рактер удмуртского литературного языка в самом начале его фор-
мирования» [4, c. 108]. На основе этих наблюдений мы можем 
говорить о том, что в своей «литературной программе» Г.Е. Вере-
щагин ориентируется на читателя, которого необходимо просве-
тить. И снова мы видим, как Верещагин берет из первоисточника 
только то, что «нужно», и идет своим путем. Он одновременно 
преодолевает фольклорную заданность сюжета, композиции, 
установленные приемы построения образа героя. В отличие от 
русского солдата, который первую жену меняет на вторую, удмур-
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тский герой уверен в своих силах и надеется, что жена, допустив-
шая ошибку, непременно осознает свой плохой поступок, испра-
вится. Удмуртских героев ожидает счастливая совместная жизнь. 
Мечта простого солдата – жить в хоромах – сбывается, поскольку 
они внутренне изменились. Вымысел в сказке подчинен логике 
действий героя, доминирует мотив психологической перемены. 
Разум одерживает победу над эмоциями и страстями.

Элементы эстетики Просвещения отмечает и Т.С. Зыкина: 
«Г.E. Верещагин постоянно напоминает читателям факты, кото-
рые уже известны нам из сюжета произведения» [3, с. 151]. Уточ-
няющие факты и примеры автор заключает в скобки, хотя «сказ 
ведется от имени повествователя-сказочника» [4, c. 102].

Сказки-поэмы Г.Е. Верещагина «Зарни чорыг» («Золотая 
рыбка») и «Батыр дись» («Богатырская одежда»), являясь про-
изведениями, созданными по материалам фольклора и рецеп-
ции русской литературы, обретают цельную жанровую форму. 
Удмуртские литературоведы справедливо считают, что сказки 
Г.Е. Верещагина являются оригинальными произведениями, 
за ло жившими основы удмуртской детской литературы и наци-
ональной литературы в целом, они имеют глубинные связи с на-
родной жизнью.
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