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Удмуртская детская
книга как средство

воспитания ребенка
Вопрос об изучении истории уд-

муртской книги неоднократно подни-
мался исследователями Удмуртии.
Изучением удмуртской книги зани-
мались Г. Верещагин, А.А. Вахру-
шев, К.Н. Дзюина, Г.Д. Фролова,
А.Ф. Шутов, Н.В. Бурцева. Истори-
ческие изыскания становятся базо-
вым материалом для создания статей,
монографий, собирания сводного ка-
талога - репертуара удмуртской кни-
ги. Национальная библиотека УР вот
уже 10 лет ведет работу над Сводным
каталогом дореволюционной удмур-
тской книги. Республиканская биб-
лиотека для детей и юношества УР
также начинала сбор каталога, ре-
зультатом явился библиографичес-
кий справочник «Писатели Удмуртии
- детям», вышедший в 2001 году. В
него вошли издания, выпущенные в
XX веке. В целом, изучение истории
удмуртской детской книги, особенно
дореволюционного периода, комп-
лексно не ведется.

Изучение удмуртской детской
книги может явиться богатейшим ис-
точников для изучения культуры на-
рода, развития просвещения «ино-
родческих» народов, как называли
нерусские народы до революции 1917
года. Изучение удмуртской детской
книги поможет выявить истоки вос-
питания детей и юношества в доре-
волюционный период, становления
личности ребенка под влиянием чте-
ния.

Удмуртское книгоиздание - это
молодое направление, насчитываю-
щее всего 230 лет. Удмуртская пись-
менность берет свое начало с XVII

века. В 1775 году вышла первая пе-
чатная грамматика удмуртского язы-
ка, автором которой был преподава-
тель духовной семинарии Василий
Пуцек-Григорович. Удмуртское кни-
гопечатание берет свое начало с се-
редины XIX века. В начале XIX века
книги для удмуртов еще не выпуска-
лись. Первыми удмуртскими книга-
ми являются «Евангелие от Матфея»
(700 экз.) и «Евангелие от Матфея и
Марка» в виде одной книги, вышед-
шей тиражом в 500 экземпляров. Эти
издания вышли на сарапульском и
глазовском наречиях. Первыми дет-
скими книгами следует считать «Аз-
буки, составленные из российских
церковной и гражданской печати
букв для обучения вотских детей чте-
нию на их наречии» (Казань, 1847),
составленные на сарапульском и гла-
зовском наречиях. Данные книги,
предназначенные для обучения детей
на удмуртском языке, были неболь-
шого формата и не имели иллюстра-
ций. Это были первые учебные кни-
ги, напечатанные для удмуртских
детей.

Удмуртская детская книга берет
свое начало с 1867 г., когда в «Буква-
ре» Ы.Н. Блинова было опубликова-
но стихотворение «Птичка», пред-
ставляющее собой перевод отрывка
из поэмы А.С. Пушкина «Цыгане»
«Птичка божия не знает...». В 1889 г.
в книге Г.Е. Верещагина «Вотяки Са-
рапульского уезда Вятской губер-
нии» появилась колыбельная песня
«Сизый, сизый голубочек...» - вариа-
ция удмуртской народной колыбель-
ной песни. Венгерский исследователь

удмуртской литературы Петер Домо-
кош писал: «Стихи Верещагина от-
носятся к жемчужинам удмуртской
поэзии. Эти малые шедевры могли
родиться под влиянием народной пес-
ни, в деревенской среде... Колыбель-
ная Г.В. Верещагина является образ-
цом выражения материнской любви,
заботы, планов и мечтаний, вызыва-
ет в нас зримый образ заботливой,
ласкающей своего ребенка, успока-
ивающей и воспитывающей детей
вечной женщины. Колыбельная пес-
ня готовит ребенка к тяжелой, тру-
довой, но обещающей много челове-
ческих радостей жизни» [1, С.181 -
182].

Национальный фольклор и русская
литература, главным образом сочи-
нения А.С. Пушкина, легли в осно-
вание удмуртской детской литерату-
ры еще в дооктябрьское время. «Зо-
лотая рыбка» Г. Верещагина и «Поп
и дурак» М. Прокопьева являются
вольными переводами пушкинских
«Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказ-
ки о попе и работнике его Балде» [2,
С.2].

Как педагога Г. Е. Верещагина вол-
новали вопросы учебы и воспитания
подрастающего поколения. Работая
сельским учителем, он, как и его
предшественники Н. Н. Блинов и В.
А. Ислентьев, сталкивался с пробле-
мой непонимания детьми русских
учебных книг. Для облегчения про-
цесса обучения Г. Верещагин исполь-
зовал метод перевода: труднодоступ-
ные для детского восприятия тексты
учитель переводил на удмуртский
язык, работал над созданием слова-
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рей, пособий по удмуртскому языкоз-
нанию и литературе. Благодаря же-
ланию обучать детей на националь-
ном языке, появились на свет пре-
красные произведения Г. Е. Вереща-
гина, написанные на основе фольк-
лорных традиций и русской класси-
ческой литературы - поэма-сказка
«Зарни чорыг» («Золотая рыбка»),
«Батыр дйсь» («Богатырская одеж-
да»), поэмы «Скоробогат-Кащей»,
«Загубленная жизнь» и пьесы [3,
С.257].

Стремясь создать учебно-педаго-
гический материал для удмуртских
детей, педагог обращался и к народ-
ному творчеству, так как фольклор-
ные произведения были близки и по-
нятны ученикам: они жили и воспи-
тывались в его стихии. Это был са-
мый благодатный нравственно-ди-
дактический материал. Работа над
обработкой пушкинского произведе-
ния побудила Г. Е. Верещагина к на-
писанию собственной волшебной
поэмы-сказки «Батыр дйсь» («Бога-
тырская одежда»). Написана она по
мотивам русской народной сказки
«Чудесная рубашка». В книге А. Н.
Афанасьева «Русские народные сказ-
ки» (М., 1914) имеются два варианта
этой сказки. Записаны они на
территориях, граничащих с Удмурти-
ей: в Пермской области и Башкирии.

Вслед за Г. Е. Верещагиным свои
произведения создали Н. Михеев, И.
Яковлев, М. Можгин, М. Прокопьев,
К. Герд и другие писатели. Религи-
озная тематика в их творчестве ухо-
дит на второй план, уступая нрав-
ственно-этической и дидактической
литературе.

Основоположником удмуртской
детской литературы стал К. Герд.
Герд своим творчеством заметно раз-
двинул горизонты детского мира. В
статье «Детские типы в удмуртской
литературе» он пишет: «Каждый уд-
муртский ребенок, который появля-
ется в стенах школы, представляет
для педагога существо, совершенно
для него неведомое. А изучение дет-
ства открывает для учителя тот путь,
благодаря которому он может рас-
крыть индивидуальность каждого
ребенка. В детских мыслях, утверж-
дениях, привычках и интересах отра-

жаются те бытовые пласты, которые
создают общую среду, влияющую на
ребенка. Только разобравшись в от-
ражениях этих бытовых пластов, мы
сможем подойти к индивидуальнос-
ти ребенка.

Если нужно изучение той детской,
внешкольной среды, откуда ребенок
приходит в школу, если нужно изу-
чение тех условий внешкольного дет-
ского быта, которые с раннего пери-
ода уже имеют влияние на формиро-
вание физической и моральной лич-
ности удмуртского ребенка,—то тем
более нужно начать одновременное
изучение и тех условий, которые
встречают удмуртского ребенка в
стенах, школы, нужно начать изуче-
ние того материала, который мы даем
в школе и который уже оказывает на
ребенка то или иное педагогическое
воздействие» [4, С. 172].

На основе удмуртской народной
сказки и под влиянием великого рус-
ского поэта была создана сказка К.
Герда «Медведи» («Гондыръёс»,
1919). Большинство первых произве-
дений для детей пришло через учеб-
ные пособия. Популярны были, на-
пример, «Сочинения по картинкам»
И.С. Михеева, «Вторая книга для чте-
ния» И.В. Яковлева, выпущенная так-
же в начале XX в.и включавшая в
себя 33 прозаические миниатюры для
детей [2, С.2].

Уже в 20-е годы многими автора-
ми прилагается немало усилий для
создания оригинальной детской про-
зы. Небольшие рассказы пишут А.
Клабуков, Ашальчи Оки, Кедра Мит-
рей, И. Дядюков, П.Д. Горохов, И.
Яковлев, К. Яковлев. В 1920 году
П.Д. Горохов выпустил книгу
«Тйледлы сереем, мыным бордон»
(«Вам смех, а мне слезы»). Это сбор-
ник детских рассказов, изданный в
Сарапуле тиражом 5000 экз. В 1924
году она была переиздана в Москве,
в Центриздате тиражом 3000 экз. Это
веселые и грустные рассказы о детс-
ких годах автора. Любопытство, лю-
бознательность, желание попробо-
вать, узнать, раскрыть тайну, которая
кроется в предмете, в игрушке, - это
отличительная черта творческой, ак-
тивной детской личности. Вот этими
чертами и хотел наделить автор ге-

роев из рассказов о своей жизни.
Скромный, любознательный уд-

муртский ребенок - как молодое рас-
тение, выращиваемое ласковым ухо-
дом и вниманием. Создателем этого
типа является автор детских книг Ба-
гай Аркаш. В 1926 году в Москве был
издан рассказ Багай Аркаша «Тара-
канъёс» («Тараканы»), где он выво-
дит тип самостоятельного, настойчи-
вого и очень привлекательного уд-
муртского мальчика, вопреки своей
матери тихонько отравляющего нена-
вистных ему тараканов. Сборник его
же рассказов «Липет йылын» («На
крыше»), выпущенный в 1928 году в
Ижевске, повествует о том, что толь-
ко в той семье, где крепки материаль-
ные устои, нет нужды, мать может
дать своему ребенку много ласки
любви.

В этот же период предпринимают-
ся первые шаги по активизации пе-
ревода русской классической литера-
туры на удмуртский язык. В 20-е г.
были переведены отдельные произ-
ведения Л. Толстого, А. Чехова, М.
Горького, П. Замотского и др.

В 30-е гг. на совещании ВУАРПа
были определены главные задачи, на-
правленные на дальнейшее развитие
детской литературы, некоторые тези-
сы актуальны и на сегодняшний день.
Например, «вся изданная удмуртская
детская литература направлена на об-
служивание лишь школьного возра-
ста и, главным образом, старших
групп школ I ступени, младшие же
группы и дети дошкольного возрас-
та совершенно лишены книги.., То
громадное значение, которое имеет
детская книга в деревенской семье,
заставляет поставить задачу о созда-
нии книжки для детей дошкольного
возраста». «Детская книга должна
быть интересна для детей; будить их
мысль, указывать перспективы в
строительстве новой жизни на нача-
лах труда и общественности, пробуж-
дать в них активность, стремление
быть не пассивным зрителем, а соуча-
стником в строительстве новой жиз-
ни. Поэтому создание ее связано с на-
блюдением над интересами ребенка
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различных общественных слоев, над
требованиями ребенка к книге соот-
ветственно возрастным его особенно-
стям» [5, С.53].

Литературе для детей посвятили
свою жизнь А. Клабуков, Г. Симаков,
А. Леонтьев, Г. Данилов, Г. Ходырев.
Несколько книжек подарили детям А.
Белоногов, Н. Байтеряков, С. Самсо-
нов.

Удмуртская детская литература все
более уверенно заявляет о себе. Она,
как и вся национальная литература,
тесно связана с устно-поэтическим
творчеством, с опытом русской лите-
ратуры.

Между тем гуманитаризация обра-
зования, современный процесс демок-
ратизации полиэтнического общества,
внедрение новых национальных учеб-
ных программ ориентируют внимание
на важную проблему взаимодействия
книги и ребенка в детском художе-
ственном развитии. Изучение и вы-
явление картины чтения удмуртской
детской литературы - важнейшая
предпосылка формирования нового
мышления входящего в современную
жизнь молодого удмурта. Очевидно и
то, что осмысление проблемы детско-
го художественного чтения обуслов-
ливает сегодня дальнейшее развитие
удмуртской литературы и культуры в
целом. «Чтобы сохранить и читателя,
и литературу мы должны, считает Т.И.
Зайцева, владеть реальной обстанов-
кой, хорошо знать интересы и потреб-
ности фактического и потенциально-
го читателя. Детская книга удмуртс-
кого автора существует сегодня совер-
шенно в ином контексте и в иной дей-
ствительности, чем в недалеком про-
шлом. Изменение престижа художе-
ственного чтения последних лет свя-
зано ,в первую очередь.с мощным раз-
витием аудиовизуальной индустрии.
Учитывая то обстоятельство, что наш
маленький языковой регион должен
иметь художественную литературу,
соответствующую своему голосу,
духу, темпераменту, необходимо уве-
личить значение родной литературы
в образовательном процессе» [6, С.79].

В современной удмуртской детской
прозе условно можно выделить два
направления: литература традицион-
но-реалистического течения (В. Сер-

геев, У. Бадретдинов, Р.Лаптева и др.)
и литература, дающая предпочтение
вымыслу, иносказательно-фантасти-
ческой, сказочной образности (Л. Ма-
лых, Р.Николаева, А.Ельцов и др.).
Характерной и отличительной чертой
прозы реалистических жанров соци-
ально-бытовой направленности явля-
ется более сильное чувство привязан-
ности к семье. В произведениях этого
ряда рассматриваются драматические
конфликты взаимоотношений между
детьми и взрослыми, между детьми и
окружающим миром. Коллектив-
ность, товарищество и общество было
главным требованием литературы
прошлых лет, обращенной к миру дет-
ства. Для произведений о детстве про-
шлых лет были характерны отчетли-
во прорисованные персонажи, ясная
основная мысль, развитая в простой
фабуле с четко очерченным конфлик-
том. Тексты сегодняшних произведе-
ний имеют двуплановое значение -
«детский» и «взрослый», эти планы
перекликаются, образуя диалогичес-
кое единство внутри текста. Отсюда
размывание в современной детской
литературе прежних возрастных гра-
ниц. Утрата детской литературой чет-
кой возрастной ориентации является
ее отличительной чертой, отражает
своеобразие ее поисков и обновлений.

Трансформация жанров современ-
ной удмуртской детской литературы
связана, в первую очередь, с ее повы-
шенным интересом к волшебному или
фантастическому миру. Активизация
литературной сказки отражает уси-
лившееся на рубеже двух тысячелетий
внимание наших современников к на-
циональной истории, фольклору, ста-
рине. В сказках детских писателей
национальные фольклорные мотивы
соединяются со свободным твор-
ческим вымыслом, заметно обраще-
ние авторов к опыту русской и зару-
бежной литератур, изучению кино и
современных комиксов. Используя
ситуации и персонажи традиционных

удмуртских сказок, писатели строят
свои произведения на современном
материале, близком нынешнему дет-
скому восприятию. Растут первые по-
коления удмуртских детей, осваиваю-
щих мир книжной литературы парал-
лельно с миром виртуальным. Детс-
кая литература не может не учитывать
этот факт. Литература, стремящаяся к
художественному вымыслу, фанта-
зии, пожалуй, сегодня и может наи-
более быстро проявить свойства, да-
ющие ей возможность усвоить коды
современной цивилизации.
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