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последние десятилетия в условиях много-
национальной России национальная детская 
литература и книга вызывают активный ин-

терес, а их изучение имеет особую важность. В кни-
жной культуре народов Поволжья достойно пред-
ставлена удмуртская книга, элементом которой 
является детская книга. Репертуар детской книги 
напрямую зависит от уровня развития культуры 
общества, национальной идентичности. Вклад дет-
ской литературы и детского книгоиздания в миро-
вую сокровищницу педагогики неоспорим. Важ-
ные черты детского чтения – яркие образы, захва-
тывающие сюжеты, воображаемый мир мечты, 
добрая нравоучительность. Книги, которые чело-
век читал в детстве, во многом определяют его 
отношение к миру, потому что книга – инструмент 
воспитания личности. «Четкая память о том, что 
и как я читал в детстве и в юности, очень пригоди-
лось мне в ту пору, когда я стал писать книги для 
детей», – вспоминал классик советской детской 
литературы С. Я. Маршак [1, c. 323]. 

«Детская книга» понятие многоплановое, оно 
включает «детскую литературу», «детское чтение», 
«круг детского чтения», «издания для детей», – тер-
мины, рассмотренные А. Р. Абдулхаковой, Л. Н. Ко-
лесовой, И. Ф. Павловой [2–5]. Дискуссионен во-
прос об определении «национальной книги», про-
анализированной исследователями А. Р. Абдул-
хаковой, Н. Ф. Авериной, Е. А. Динерштейном, 
А. Г. Каримуллиным, М. В. Машковой, А. С. Мыль-
никовым [2, с. 21–23; 6–10]. 

К национальной детской книге мы относим 
произведения печати, входящие в круг чтения де-
тей определенной нации: специально изданную дет-
скую литературу (произведения народного твор-
чества, отечественных и зарубежных писателей); 
литературу, доступную для восприятия детей оп-
ределенного возраста на государственных языках 
региона (чаще всего это язык нации, населяющей 
территорию региона и русский как государствен-
ный язык России). 

Таким образом, к удмуртской детской книге 
относятся книги, изданные для детей всех возрас-
тов (дошкольного – старшего школьного возраста, 
включительно), отвечающие языковому, террито-
риальному и авторскому признакам. 

Социокультурное развитие региона непосред-
ственно влияет на формирование книгоиздания для 
детей. Перечислим семь основных направлений, 
которые, на наш взгляд, меняют репертуар детской 
книги региона, и проиллюстрируем их на примере 
книгоиздания Удмуртской Республики. 

1. Идеологический и политический курс го-
сударства в целом и региона в частности. Изме-
нения в культурной жизни Удмуртии на протяже-
нии XIX–ХХI вв. явились следствием смены идео-
логического и политического курса, естественным 
продолжением тенденций дореволюционной, со-
ветской и постсоветской эпох и коснулись: про-
свещения, книгоиздания, обучения подрастающего 
поколения. Появление удмуртских детских книг 
обусловлено предпосылками, характерными и для 
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других народов Поволжья, таких как коми-пер-
мяки, марийцы, мордва, татары, чуваши: 

• начало книгоиздания в Поволжье; 
• распространение религиозного просветитель-

ства среди удмуртов в XVIII–XIX вв. и при-
общение «инородцев» к христианской вере, 
распространение грамотности; 

• переводческая и издательская деятельность 
миссионерских обществ; 

• повышение самосознания удмуртского на-
рода; 

• выпуск учебных изданий; 
• влияние русской классической и мировой 

литературы. 
В советский период развитие книгоиздания шло 

под руководством коммунистической партии, ко-
торая посредством решений съездов, постановле-
ний, резолюций открывала или закрывала изда-
тельства, развивала национальные издательства, 
формировала тематику, язык и жанровое разнооб-
разие выходящих книг. М. Эпштейн отмечал «не-
малое значение» детской литературы 1930-х гг. 
«в системе пролетарского влияния на школьника 
и школу», что «обеспеченная партийным руково-
дством, талантливым писателем, технически хо-
рошо изданная, дешевая по цене, – детская газета, 
журнал и книжка могут стать серьезным орудием 
коммунистического воспитания, воздействующим 
и на направление работы самой школы» [11, с. 4]. 

Яркими примерами партийного руководства по 
выпуску книг для детей определенной тематиче-
ской и языковой направленности стали постанов-
ления: «О мероприятиях по улучшению юношеской 
и детской печати» от 23 июля 1928 г., «Об изда-
тельстве “Молодая гвардия”» от 29 декабря 1931 г., 
«Об издательстве детской литературы» от 9 сен-
тября 1933 г., «Об учебниках для начальной и сред-
ней школы» от 12 февраля 1933 г. [12, 13] (о пере-
водах специально подготовленных в центре ста-
бильных учебников по всем школьным предме- 
там – физике, арифметике, естествознанию, биоло-
гии, химии, географии, истории и т. д.) [13, л. 193]; 
«О мерах по дальнейшему развитию советской дет-
ской литературы» от 1969 г. документ способство-
вал новому подъему работы издательств для детей) 
и т. д. Политика активизации издания детской книги 
осуществлялась посредством объявления междуна-
родных годов книги, ребенка. 

2. Просветительская деятельность и образо-
вание народа. Издание детской книги неразрывно 
связано с уровнем образования. Просвещение уд-
муртов в VIII–XIX вв., открытие школ стало пред-
посылкой появления книг для детей. Первыми для 
детей были выпущены учебные издания – азбуки 
и буквари, которые составляли значительную часть 
репертуара удмуртской детской книги до револю-
ции 1917 г. В советский период под влиянием по-

литики государства все детские книги и учебники 
для школы, в том числе по истории, обществозна-
нию, математике, физике, естествознанию и т. д., 
выходили на удмуртском языке. В дальнейшем, 
в связи с политикой русификации, на националь-
ном языке печатались только учебники по изуче-
нию родного языка и литературы. Преподавание 
остальных предметов шло на русском языке. В ре-
зультате сокращения национальных школ и руси-
фикации населения увеличился выпуск книг для 
детей на русском языке. Если до революции все 
книги для детей были на удмуртском языке, то 
с 1917 г. до 1950-х гг. вышло около десятка изда-
ний для детей на русском языке, в дальнейшем 
выпуск литературы на русском языке постепенно 
увеличивался. 

3. Национальные традиции воспитания, нрав-
ственно-этические и эстетические воззрения на-
рода. На детскую книгу проецируются националь-
ные традиции воспитания и народной педагогики, 
нравственно-этические и эстетические воззрения 
народа. В первую очередь это отражается в выпуске 
произведений фольклора (сказок, загадок, погово-
рок), а также книг краеведческого характера (по 
истории и традициям городов, народной одежды, 
узоров). Нравственно-этические и эстетические воз-
зрения народа проявляются в самобытных иллю-
страциях местных художников: М. П. Вахрина, 
М. Г. Гарипова, В. П. Коркина, А. К. Леонтьева, 
И. А. Леонтьевой, Ю. Н. Лобанова, В. Г. Мустаева, 
Р. К. Тагирова и др. 

4. Специфика развития национального языка, 
литературы, искусства. История становления кни-
гоиздания региона во многом зависит от просве-
щенности народа, уровня образования в регионе. 
По степени развития письменности удмуртский язык 
относится «к старописьменным языкам с неболь-
шой дореволюционной литературой» [14, с. 259]. 
Первые письменные памятники в виде списков 
удмуртских слов известны с 20-х гг. XVIII в., их 
зафиксировали на латинице (Д. Г. Мессершмидт, 
Ф. И. Страленберг, И. Э. Фишер, И. П. Фальк, 
П. С. Паллас, Г. Ф. Миллер. В 1775 г. появляется 
первая удмуртская грамматика «Сочинения, при-
надлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка». Впо-
следствии она легла в основу удмуртской графики 
и орфографии. Указанную дату (1775 г.) исследо-
ватели не случайно считают началом удмуртской 
письменности: появление грамматики имело «боль-
шое значение в создании основ удмуртского язы-
кознания и в нормировании удмуртской письмен-
ности на основе кириллицы» [15, с. 38]. Первое 
литературное произведение на удмуртском языке 
датируется серединой XVIII в. 

Удмуртское народное изобразительное искус-
ство развивалось на своей древней, исконно на-
циональной основе, а все заимствованное извне 
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было творчески переработано удмуртскими масте-
рами, органично включено в их собственную ор-
наментально-декоративную культуру. Народное де-
коративно-прикладное искусство удмуртов славится 
уникальной вышивкой, плетением, узорным тка-
чеством и безворсовым ковроделием, оригиналь-
ными ювелирными украшениями и предметами 
резного дерева. Возникнув в условиях местной 
традиционной культуры, декоративное искусство 
органично вошло в крестьянский быт, отвечая прак-
тическим целям и эстетическим запросам народа. 
Тесно связанное с жизнью, народное декоративное 
искусство одухотворяло ее, выражало мировоззре-
ние народа, широко охватывая все стороны быта – 
интерьер, костюм, утварь [16]. 

Развитие языка, возникновение литературы, ста-
новление традиций в искусстве повлияли на созда-
ние первых книг для детей, количество оригиналь-
ных произведений, их иллюстративное оформление. 

5. Уровень развития книжного дела и поли-
графической базы региона, наличие националь-
ного издательства. Первые типографии в Повол-
жье и на Урале появились в конце ХVIII в. Самой 
первой открыли Пермскую типографию (1792 г.), 
далее – в Вятке (1797 г.), Казани (1800 г.), Уфе 
(1801 г.), Екатеринбурге (1803 г.). Книги в этих 
типографиях почти не издавались, до 1810 г. было 
всего восемь изданий [17, c. 62]. В 1870–1880 гг. 
в Вятской губернии действовали 12 типографий, 
из них шесть – в Вятке, остальные уездные: в Са-
рапуле (1866 г.), Глазове (1867 г.), Ижевске (1875 г.), 
Елабуге и т. д. Две типографии имели еще и лито-
графии (Вятка, Сарапул). 

В первые годы существования уездные типо-
графии выпускали только различные отчеты, бланки, 
объявления. Первая книга для детей на удмурт-
ском языке появилась в 1847 г. в Казани. Значи-
тельный вклад в развитие удмуртской детской книги 
в первые десятилетия советской власти внесло Цен-
тральное издательство народов СССР при Прези-
диуме ЦИК (Центриздат), существовавшее в 1923–
1931 гг. и выпустившее 26 книг для удмуртских 
детей. Национальное издательство на территории 
Удмуртии появилось в 1921 г., однако низкая по-
лиграфическая база, недостаток бумаги, отсутст-
вие специалистов не позволяли выпускать качест-
венные детские книги с цветными иллюстрациями 
примерно до 1950-х гг. В этот период яркие, мно-
гокрасочные книжки для удмуртских детей эпизо-
дически печатались в Казани и Москве. В настоя-
щее время в Удмуртии около десятка издательств 
выпускают красивые, красочные детские книжки 
на удмуртском и русском языках. 

6. Программная и проектная деятельность 
в области развития детской книги. Перестройка 
политики государства сильно отразилась на книго-
издании. В начале 1990-х гг. значительно сократи-

лось количество и снизилось качество книг для де-
тей. Данный факт стал причиной разработки и соз-
дания различных программ и проектов по инициа-
тиве органов регионального управления, учрежде-
ний культуры и общественных организаций. За этот 
период в Удмуртии реализуется несколько целевых 
программ и проектов: «Память Удмуртии» на 2001–
2003 гг.; республиканская программа «Дети Уд-
муртии» и городская программа «Дети Ижевска на 
2006–2009 гг.»; «Память Сарапула»; программа по 
реализации Закона Удмуртской Республики «О го-
сударственных языках Удмуртской Республики и 
иных языках народов Удмуртской Республики» на 
2005–2009 гг., продленная на 2010–2014 гг.); про-
екты «Планета детей», «Моя первая азбука», «По-
эзия социального действия» и др. В рамках данных 
программ и проектов издаются книги для всех ка-
тегорий читателей, в том числе и для детей. 

Отдельного внимания заслуживает увлекате-
льный проект «Планета детей», осуществляемый 
с 1995 г. под личным патронажем главы Ижевска. 
Учредителями проекта выступают творческое об-
щественное объединение «Центр культуры и твор-
чества “Солнцеворот”», централизованная библио-
течная система Ижевска, Дворец детского (юношес-
кого) творчества, Республиканский центр развития 
молодежного и детского движения, Министерство 
по молодежной политике Удмуртской Республики. 
За 18 лет изданы 32 книги, авторы и художники 
которых – дети. Одним из крупных изданий проекта 
является альманах юношеской поэзии «Собствен-
ный голос Ижевска», вышедший в 2008 г. В альма-
нах вошли стихи творческой молодежи Ижевска – 
старшеклассников и студентов, победителей фести-
валя «Собственный голос» за 2004, 2005 и 2007 г., 
а также графика учащихся общеобразовательных 
и детских школ искусств, педагогического колледжа, 
республиканской школы-интерната искусств и ву-
зов г. Ижевска. Все работы сборника объединяет 
тема творчества и ответственности человека за ду-
ховность и гуманность современного общества [18]. 

Одна из самых интересных и любопытных 
программ называется «Память Сарапула», ее изда-
тельская деятельность связана с формированием 
индивидуальности городского имиджа Сарапула 
в глобальном информационном пространстве, что 
повышает «узнаваемость» старинного города [19]. 
В рамках программы реализовывалось три направ-
ления, среди которых особое место занимает «Са-
рапульское детство», оно рассказывает о возник-
новении, истории и современном состоянии города. 
Всего в рамках программы «Память Сарапула» 
вышло семь книг для детей младшего и среднего 
школьного возраста [20]. Программная и проект-
ная деятельность республики обогатила репертуар 
детской книги примерно сотней интересных, хо-
рошо иллюстрированных изданий. 
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7. Международное сотрудничество в области 
языка, литературы и книгоиздания. Междунаро-
дное сотрудничество в Удмуртии имеет свою исто-
рию и сложившиеся традиции. Значительно усили-
лось международное сотрудничество после утвер-
ждения Концепции международного культурного 
сотрудничества Удмуртской Республики [21] – до-
кумента, исходящего из современных принципов 
и приоритетов, учитывающего интересы всех уча-
стников международной деятельности в целях раз-
вития равноправного сотрудничества и использо-
вания их потенциала в интересах республики. 

Большую роль в международном культурном 
сотрудничестве играет Общество М. А. Кастрена 
(Финляндия), цель которого – укрепление контак-
тов между финнами, восточноевропейскими и си-
бирскими народами, говорящими на уральских язы-
ках; поддержка их культур и родных языков [22]. 
При финансовой помощи Общества вышли в свет 
книги как для взрослых, так и для детей. Среди них 
особый интерес представляют рассказы и стихи 
В. Н. Ившина «Белочка, раскрашивающая ложечки», 
учебник Н. П. Баталовой и Е. П. Перевозчиковой 
«Здравствуй, удмуртский язык», сказки известного 
венгерского фольклориста Э. Бенэдэка «Золотой 
тюльпан» и «Дотянулось дерево до неба». 

Программа родственных языков Эстонии под-
держивает проекты, среди которых не последнее 
место занимает «издание произведений и книг, 
касающихся культуры, особое внимание отводится 
детской литературе уральских коренных народов» 
[23, с. 9]. Благодаря данной программе, начиная 
с 2000 г., опубликовано более 50 книг. Особенно 
много книг появилось на удмуртском языке. Самый 
удачный проект – школа переводчика, цель кото-
рого – перевод классики эстонской литературы на 
удмуртский язык [23, с. 37]. Интересным между-
народным проектом сотрудничества стал выпуск 
в 2010 г. двух книг эстонского писателя, иллюст-
ратора Э. Валтера – «Книга о Поках» и «Пукей 
и его истории» – в переводе на удмуртский язык 
И. Кулдкепп и А. Решетниковой, которые за дан-
ную работу в 2012 г. были удостоены премии Про-
граммы родственных народов Эстонии в категории 
переводной литературы [24]. Разнообразные меж-
дународные контакты в области книгоиздания обо-
гатили удмуртскую книгу для детей, знакомя юного 
читателя с лучшими образцами мировой литера-
туры и произведениями финно-угорских писателей. 

Все перечисленные выше тенденции в полной 
мере отразились на репертуаре удмуртской детской 
книги, ее типологии, жанровом разнообразии, кни-
жном искусстве, географии издания и т. д. 

Таким образом, национальная детская книга – 
свидетель своей эпохи государства, региона, ху-
дожественный сгусток их жизни и исторического 
опыта. Она отражает все важные процессы, проис-

ходящие в обществе. В каждую историческую 
эпоху по-своему проявляются связи детской лите-
ратуры с фольклором, художественной литерату-
рой, наукой, просвещением и другими областями 
культуры. Развитие удмуртской детской книги с мо-
мента зарождения до сегодняшнего дня протекает 
в общем русле с национальной детской книгой Рос-
сии. Выпуск книг для детей переживает те же тру-
дности и успехи, что и все отечественное детское 
книгоиздание, но в то же время в его истории, ре-
пертуаре выявлено немало особенностей, обуслов-
ленных социокультурным развитием республики. 
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