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художников, специалистов производственного
отдела и т.д., которые несли ответственность за
сервисное производство с момента внедрения
услуги в информационное обслуживание. Од-
нако в последнее время передовые сервисные
учреждения используют идеи специалистов с
самого начала введения новой услуги.

Международным стандартом определено,
что еще на проектной стадии разработки сер-
висного продукта необходимо [11]:

« установление информационных потребно-
стей потребителя информации и его соответ-
ствующих требований в отношении предложен-
ной информационной услуги (например, потре-
бительские вкусы, ожидаемый уровень, надеж-
ность услуги);

в определение дополнительных информаци-
онных услуг;

® изучение информационной деятельности и
сервисных предложений конкурентов;

• анализ законодательства (например, в об-
ласти авторского права) и соответствующих
стандартов;

• анализ запросов потребителей информации;
• консультации со всеми заинтересованны-

ми подразделениями сервисной организации с
целью удовлетворить требования к качеству ин-
формационной услуги;

Ф непрерывное изучение меняющихся инфор-
мационных потребностей, новой технологии и
влияния конкуренции;

• непрерывное управление качеством инфор-
мации.

Таким образом, процесс становления инфор-
мационного общества и развития сервисной
деятельности ставит задачи развития интеллек-
туального потенциала всех членов общества,
возрождения и приумножения культурных цен-
ностей государства, формирования и воспроиз-
водства человеческого капитала. Изучение ин-
формационного обслуживания с позиций сер-
висной деятельности позволяет обозначить пер-

спективы развития библиотек, выявить те про-
блемы, с которыми им неизбежно придется
сталкиваться в условиях усиления конкуренции
на информационном рынке. Развитие сферы
сервиса и повышение комфортности услуг при-
ведет к качеству информационного обслужива-
ния. Именно осознавая свои права в других об-
ластях сферы обслуживания, пользователи бу-
дут ожидать такой же отдачи от информацион-
ного сервиса.
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И.Ф.Пшвлова

ПЕРВЫЕ &ЗБУ1Ш УДМУРТСКИХ ДЕТЕЙ
Актуальность проблемы духовно-нрав-

ственного воспитания подрастающего поколе-
ния очевидна всем, кто причастен к педагоги-
ческому процессу. Среди множества существу-

ющих программ, моделей схем, предлагающих
свои варианты развития и совершенствования
личности ребенка, не последнюю роль играет
книга.
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Книга по сей день остается высшей культур-
ной ценностью человечества. Книга — наибо-
лее эффективный инструмент передачи знаний
и идей, а чтение книги — наиболее активным
образом содействует развитию мышления чело-
века, выработке убеждений, стимулируя его
участие в жизни общества. Без книги невозмож-
но овладение современными средствами эконо-
мического развития, в частности, новыми техно-
логиями, в том числе информационными. Книга
остается одним из самых значимых источников
человеческого общения средством обмена соци-
альной информацией, способом воспроизведе-
ния исторической памяти народов и важнейшей
формой культуры всего человечества.

В то же время большое внимание издателя-
ми, педагогами, писателями и учеными уделя-
ется влиянию детской книги на развитие и вос-
питание личности. Об этом можно судить по
большому количеству исследований в области
детского чтения, работе различных образова-
тельных и досуговых учреждений в поддержа-
нии и росте интереса к книге и чтению вообще,
психологическому восприятию детьми книги и
использованию книги в формировании личнос-
ти ребенка. Исследование истории националь-
ной детской книги является одним из направ-
лений ее изучения.

Под понятием «удмуртская детская книга»
мы понимаем издание на удмуртском языке,
содержащее произведение литературно-художе-
ственного, общественно-политического, прак-
тического, учебного или какого-либо другого
содержания, выпущенное специально для чита-
телей до 17 лет или входящее в круг чтения ре-
бенка, В рамки понятия «удмуртская детская
книга» входят издания, вышедшие как на тер-
ритории Удмуртии, так и за ее пределами, как с
отличающимся художественным и полиграфи-
ческим оформлением, так и без оного, как со-
держащие оригинальные произведения, создан-
ные на удмуртском языке, так и переводные,
потому что принадлежность национальной кни-
ги напрямую зависит от того, какая нация ее
создала, то есть перевела (пересказала) на род-
ной язык и материально воплотила издание ли-
тературного произведения.

Удмуртская детская книга берет свое начало
с изданной в 1847 году в типографии импера-
торского Казанского университета книги под
названием «Азбука, составленная изъ Российс-
кихъ, церковной и гражданской печати, буквъ,

для обучения вотскихъ детей чтению на ихъ
наречии». Азбука вышла на двух наречиях уд-
муртского языка: глазовском и сарапульском.
Азбуку для детей на глазовском наречии соста-
вил, а также перевел на удмуртский язык «На-
чатки христианского учения или краткая священ-
ная история и краткий катехизис» миссионер
Малмыжского округа священник из села Укан
Иоанн Анисимов. Азбуку на сарапульском наре-
чии удмуртского языка составил священник Хри-
сторождественской церкви села Нлыгижикья
Сарапульского округа Григорий Решетников.
Азбука была издана добротно, на бумаге хоро-
шего качества. Дидактический материал распо-
лагался в порядке изучения букв, слогов, слов
до чтения небольших текстов. Текст сопровож-
дается небольшими методическими рекоменда-
циями, например, после главы «Речения изъ
трехъ и более слоговъ» даются следующие реко-
мендации: «Вотские дети, по узнаванию выше-
писанных букв и слогов, удобно могут привык-
нуть к складыванию и выговору всяких речений,
а потому и к чтению книг» [1, с. 399]. Большую
часть книги (в Азбуке на глазовском наречии —
с 15 по 168 стр.; в Азбуке на сарапульском наре-
чии — с 15 по 185 стр.) составляли тексты рели-
гиозного содержания — «Начатки христианско-
го учения или краткая священная история и крат-
кий катехизис». Тексты шли параллельно на рус-
ском и удмуртском языке. На всех словах в уд-
муртской части издания поставлено ударение.

Анализируя тексты оригинала и удмуртских
переводов, Л.М.Ившин отмечает, что «удмурт-
ская часть максимально приближенная к ори-
гиналу, т.е. предложения очень часто переведе-
ны из слова в слово с соблюдением порядка слов
в русской части». Однако, по сравнению с из-
данием на глазовском наречии, в Азбуке на са-
рапульском наречии «перевод осуществлялся на
более высоком уровне, т. е. конструкции в уд-
муртских предложениях в основном отвечают
требованиям удмуртского синтаксиса» [4, с. 5].

Азбука явилась точкой отсчета издания книг
для удмуртских детей, а также своеобразным
указателем, в каком направлении может разви-
ваться удмуртская детская литература. Данное
издание стало ступенькой развития учебной
литературы — одним из типов детской книги
по типологии изданий для детей, предложенной
С.А.Карайченцевой [3, с. 132]. Особенностью
удмуртского детского книгоиздания является
многочисленное издание учебной литературы.
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Ф.К.Ермаков отмечает, что «азбук и букварей
для школ в XIX веке было издано 12 названий,
в XX веке — 8» [2, с.84].

После выхода Азбуки в течение 20 лет не вы-
явлено ни одной детской книги. В 1867 году выш-
ла «Лыдзонъ. Азбука для вотских детей» в Вят-
ке. Ее составителем был разносторонний, обра-
зованный человек, много лет отдавший обуче-
нию удмуртов, коми-пермяков, русских, священ-
ник Николай Николаевич Блинов (1833—1918).
«Интересы Н.Н.Блинова были очень разнообраз-
ными, — писала Г.Д.Фролова, — он был авто-
ром нескольких учебников и популярных книг
для школ, автором нескольких беллетристичес-
ких произведений и драматических этюдов, за-
нимался изучением статистики Вятской губер-
нии. В тоже время был корреспондентом газеты
«Вятские губернские ведомости», этнографом и
историком» [5, с.32]. «Лыдзон» — это первый
педагогический труд Н.Н.Блинова. В нем приве-
дены буквы для обучения чтению сначала на уд-
муртском языке, затем на русском языке. Азбука
также включает небольшие рассказы, тексты
молитв, счет на удмуртском и русском, цифры
латинские и римские до тысячи, таблица умно-
жения. В конце азбуки в дополнение даны пере-
воды вотских слов, помещенных в первой части
азбуки, и некоторых статей на русский язык.
Автор также составил приложение-руководство
для преподавателей с методическими советами
и указаниями. Он считал, что при существую-
щих методах обучения грамоте и счету нерусские
школьники плохо усваивают материал. Блинов
предлагал учителям писать буквы первоначаль-
но на доске, начиная с гласных. Задача ученика
найти написанные буквы в азбуке. Усвоив сло-
ва, фразы и статьи азбуки, удмуртские дети дол-
жны приступать к чтению русских слов с пере-
водом на удмуртский язык, при этом усваивая
особенности строения русской речи. Особенно
четко учитель должен произносить слова со зву-
ками Щ, Ф, X, которых нет в удмуртском языке.

Появление первой удмуртской азбуки, по
мнению Г.Д.Фроловой, было событием в про-
свещении удмуртов Вятской губернии [6, с.48].
Азбука получила высокую оценку членов Вят-
ского губернского статистического комитета
О.Мышкина и Н.Золотницкого [6, с.49] и также
была одобрена Московским цензурным комите-
том, который разрешил печатать ее в строгом
соответствии с обоими текстами (русским и
удмуртским) [6, с.50].

Таким образом, первыми удмуртскими кни-
гами для детей стали азбуки. Их отличительной
особенностью было то, что они содержали ди-
дактический материал для обучения чтению как
на удмуртском, так и на русском и церковно-
славянском языках. Большую часть азбук со-
ставляли тексты религиозного содержания. Не-
смотря на добротность издания, тексты первых
азбук были неудобочитаемые для начального
обучения детей, так как содержали резкий пе-
реход от изучения букв к чтению сложных тек-
стов, а также не имели иллюстраций.
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Н.Ф.Павяова

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРАТСТВА
СВЯТОГО ГУРИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УДМУРТСКИХ ДЕТЕЙ

История удмуртской детской книги до се-
годняшнего дня не являлась предметом науч-
ного исследования. За период своего существо-

вания — более 160 лет — выходили лишь от-
дельные публикации, посвященные развитию
удмуртской детской литературы, характерно-


