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В статье рассматриваются особенности изучения творческого пути и художественного мира удмуртского писа-

теля Е. Загребина на уроках удмуртской литературы в школе. Большое внимание уделяется контекстному ана-

лизу художественных произведений, который учитывает биографию писателя и его творческую лабораторию, 

межтекстовые связи произведения и его взаимодействие с другими видами искусства. Для формирования це-

лостного разностороннего представления о творчестве писателя целесообразно ознакомление школьников с 

литературоведческими трудами и критическими статьями. Работа с критикой развивает у учащихся навыки са-

мостоятельного анализа художественных произведений, помогает формировать критическое мышление.  

Раскрывается функциональный и содержательный потенциал электронных форм учебников по удмуртской ли-

тературе при изучении творчества писателей. Мультимедийные и интерактивные возможности электронного 

учебника могут стать факторами, способствующими повышению у учащихся мотивации к изучению удмурт-

ской литературы. Например, электронные тренажеры и итоговые тесты позволяют увлекательно и эффективно 

осуществлять контроль и оценку образовательных достижений школьников. Представленный в статье анализ 

программных материалов по творчеству Е. Загребина может быть продуктивно использован учителями при 

проектировании современных уроков удмуртской литературы.  
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Одной из задач современного литературного образования является воспитание грамотного чи-

тателя, способного к полноценному восприятию литературного произведения в контексте духовной 

культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. Реали-

зация этой цели сопряжена, главным образом, с необходимостью целостного подхода к изучению 

произведений художественной литературы – в контексте всего творчества писателя и в литературно-

историческом контексте. Поэтому урок литературы должен стать «уроком искусства чтения, органи-

ческая составляющая которого – постижение художественных тайн творения, объяснение того впе-

чатления, которое оно произвело на каждого из нас» [Аркин 1996, 5]. То есть на уроке литературы 

через анализ образов и мотивов, стилистических приемов автора, через мир переживаний героя, эмо-

циональные впечатления и ассоциации, возникающие у читателей, необходимо ввести учащихся в 

мир авторских мыслей и чувств и научить сопоставлять, анализировать и обобщать. Для этого при 

изучении литературы важно знакомить учащихся с творческой лабораторией писателя, с психологией 

художественного творчества. Школьники с удовольствием работают с архивными материалами, 

дневниками и мемуарами, позволяющими проникнуть в сложную область психологии художествен-

ного творчества. Интерес у них вызывает творческая история произведения, создание писателем об-

разов героев, выстраивание сюжетных линий. Юным читателям интересно наблюдать, как в тексте 

талантливого автора оживают картины природы, раскрываются красота и многообразие окружающе-

го мира. Такой подход к изучению произведений – в контексте творчества писателя в сочетании с 

процессом восприятия литературного произведения – позволяет шире использовать дидактический и 

воспитывающий потенциал литературы.  

Под контекстом творчества писателя следует понимать «прямо или косвенно связанную с ним 

безгранично широкую сферу литературных фактов и внехудожественных явлений. Это текстовое и 

внетекстовое окружение произведения» [Шевцова]. В этой связи биография писателя становится кон-

текстом для изучения любого программного произведения. Как отмечает С. А. Зинин, «формирова-

ние «контекстного» подхода к изучению художественных произведений способствует развитию у 
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учащихся культуры литературных ассоциаций, способности соотносить литературные явления с уче-

том их «вертикальных» и «горизонтальных» связей» [Зинин 2004, 10]. 

Проблеме изучения биографии писателя в школе, установлению взаимосвязи между жизнью 

писателя и его произведениями посвящены труды известных ученых-методистов М. А. Рыбниковой 

(1985), В. В. Голубкова (1962), А. А. Липаева (1954), Т. Г. Браже (1964) и т.д. Принцип воспитываю-

щего обучения на примерах биографий актуализируется в трудах Т. Ф. Курдюмовой (1978), 

И. Е. Каплана (1964), В. Г. Маранцмана (1965, 1974, 1977), Г. И. Беленького (2001), Е. Н. Тимофеевой 

(2011), И. В. Сосновской (2016). Ознакомлению учащихся с личностью художника на разных этапах 

их литературного образования посвящены исследования В. П. Перепелицы (1964), Н. А. Бодровой 

(1975), Т. И. Кокоришвили (2020) и др. Особое внимание отводится изучению произведений нацио-

нальной литературы. Вопросы изучения биографии национальных писателей, использование крае-

ведческого материала на уроках литературы рассматривается в работах С. Г. Паршиной (1966), 

В. Н. Дробота (1988), Л. А. Крыловой (2001), Н. Н. Старыгиной (2019) и др. 

Ученые актуализируют вопрос об организации на уроке экскурса в биографию писателя. Важ-

ными при этом являются методы и приемы подачи материала. Сегодня, в период цифровизации обра-

зования, лучшей мотивацией к чтению, изучению биографии и творческого пути писателя может 

стать электронный учебник. Мультимедийные и интерактивные возможности электронных учебни-

ков привлекут внимание детей, «обеспечат» более глубокое и всестороннее постижение художе-

ственной индивидуальности писателя и изучаемого произведения. 

В статье раскрываются функциональные и содержательные возможности электронных форм 

учебников по удмуртской литературе при изучении творчества удмуртских писателей. На примере 

творчества Е. Е. Загребина предложены отдельные алгоритмы уроков, которые могут послужить ос-

новой при моделировании современного урока в начальной, основной и средней школе. 

Народный писатель Удмуртской Республики Егор Загребин – знаковая фигура в области удмурт-

ской драматургии, переводческой деятельности, детской прозы. Спектакли по пьесам Егора Загребина в 

течение многих лет идут на сцене Национального театра Удмуртской Республики. Это полюбившаяся 

зрителю комедия «Насьток но Исьток» («Степан и Настя»), продолжением которой стала музыкальная 

комедия «Мусое мынам, мусое» («Милый мой, милый»); драма «Асьмелэн со одӥг» («Наша единствен-

ная»), в которой актуализируются проблемы удмуртской деревни конца ХХ в. и показаны судьбы сель-

чан; историческая трагедия «Эш-Тэрек», основанная на известных в фольклоре и литературе сюжетах; 

трагедия «Кикы нош силе но силе…» («А кукушка всё кукует…»), посвященная столетию со дня рож-

дения удмуртского поэта, ученого Кузебая Герда. За трагедии писатель удостоен Государственной пре-

мии Удмуртии. Как отмечает литературовед В. Л. Шибанов: «Е. Е. Загребина как трагика привлекают 

сильные характеры, острые сюжетные линии и конфликты. Его трагедии «Эш-Тэрек» («Эш-Тэрек») и 

«Кикы нош силе но силе…» («А кукушка всё кукует…») уводят зрителя соответственно в средневеко-

вую эпоху и времена сталинских репрессий, но поднимают злободневные проблемы современности. 

Как бы ни подвергались эти трагедии критике <…>, именно они вывели драматурга за пределы респуб-

лики на сцены Урало-Поволжского региона» [Шибанов 2017, 168]. 

Для театральной сцены Егор Загребин подготовил инсценировки по произведениям удмуртских 

писателей: «Гаян» Михаила Коновалова, «Лозинское поле» Григория Медведева, «Начало года» Ген-

надия Красильникова. Им переведены на удмуртский язык пьесы «Светит, да не греет» и «На бойком 

месте» Александра Островского, «Странный доктор» Анатолия Софронова, «На распутье» Михаила 

Варфоломеева. 

Писатель активно работал в жанрах малой прозы: создал психологические и юмористические 

повести и рассказы для детей и взрослых, краткие пейзажные зарисовки. Изданы сборники его проза-

ических произведений «Нюлэс куараос» («Лесные голоса», 1971), «Палэзь ӟускиос» («Гроздья ряби-

ны», 1978), «Секыт адӟон» («Горькая судьбина», 1992), «Лебеди моего детства» (2008), «Гомась 

шунды» («Пылающее солнце, 2012»), «Суп из крапивы» (2015). 

С биографией и творчеством Егора Загребина учащиеся могут познакомиться в презентациях 

электронных учебников, доступных через интерактивные оглавления. В разных классах знакомство 

сопровождается виртуальными выставками книг писателя, исследовательских трудов о его творче-

стве, фотографиями, виртуальными литературными экскурсиями, отрывками из его спектаклей, из 

прозаических текстов, озвученных голосом автора и проч.; поскольку чтение, понимание, анализ и 

интерпретация произведений оказываются более эффективными, если у учащихся есть возможность 

заглянуть в творческую лабораторию писателя. В интересной, увлекательной форме дети могут оку-
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нуться в атмосферу жизни писателя, в художественный мир его произведений. Отдельно следует от-

метить: презентации электронных учебников реализуют возможность нелинейного освоения содер-

жания учебного материала и дополнительных произведений автора. 

Учащиеся 4 и 5 классов знакомятся с короткими рассказами о птицах и животных, с пейзажны-

ми зарисовками Е. Загребина. Дети становятся наблюдателями, юными натуралистами. Вместе с пи-

сателем младшие школьники узнают интересные подробности из жизни леса и лесных обитателей. 

Они находят ответы на множество своих «почему?»: почему «сгорают» лесные барабанщики, почему 

крапива жжется, почему отзывается эхо в лесу, кто по зимнему лесу на одной лыже катается? и т. д. 

Автор учит «вживаться» в описываемый им мир, учит культуре обращения и общения с растениями и 

животными. Установлению таких тесных отношений между детьми и миром природы способствуют 

экологическое и эстетическое образование в современной школе. Как отмечают исследователи, «про-

цесс развития этих отношений связан с изменениями, которые затрагивают эмоциональную, познава-

тельную сферы человека, касаются осуществляемой им практической деятельности и, самое главное, 

совершаемых поступков» [Ясвин 1998, 6]. Поэтому экологические тексты, задания, игры занимают 

важное место в учебниках и на уроках удмуртской литературы. 

В 5 классе Е. Загребин приглашает детей в оживший мир осеннего леса (рассказ «Зарни 

сӥзьыл», «Золотая осень»). Наблюдательность, непосредственность взгляда, неповторимые образы, 

выразительность языка, краски, запахи, звуки, – в этом заключается талант писателя. Узнаваемы леса 

и перелески родного края Егора Загребина (на границе Якшур-Бодьинского и Шарканского районов), 

первозданная природа его далёкого детства и воспоминания о прошлом, бережно хранимые писате-

лем. Но стоит лишить текст одной лишь детали, он потеряет все свои краски. Из него уйдет дыхание 

жизни… Задача преподавателя – научить ребенка видеть это прекрасное в тексте, а также в окружа-

ющем мире. В этом – основа эстетического воспитания. 

Важную роль в эстетическом воспитании играет возможность вовлекать в процесс обучения 

«<…> иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую и 

эмоциональную память» [Зимина]. Поэтому учитель может предложить учащимся при чтении рас-

сказа «Зарни сӥзьыл» («Золотая осень») послушать фортепианную миниатюру из «Времен года» 

П. И. Чайковского. На этапе рефлексии учащиеся могут по музыкальным впечатлениям написать со-

чинение или проиллюстрировать свои эмоции в рисунках. Готовясь к этой работе, можно использо-

вать метод словесного рисования. Эти приемы развивают речь, умение логически мыслить, сопостав-

лять и анализировать.  

Большие возможности для активизации эмоциональной памяти учащихся предоставляют вклю-

ченные в электронные учебники удмуртской литературы аудиозаписи произведений и музыкальных 

композиций, отрывки из спектаклей, теле-, радиопередач, презентации и выставки картин. Есть ауди-

озаписи, где произведение читает сам автор, и другие, где текст звучит в исполнении мастеров худо-

жественного слова. Так, аудио рассказ самого Е. Загребина о своей творческой судьбе позволяет со-

здать на уроке в 5 классе ощущение присутствия живого писателя. Для учащихся писатель становит-

ся не просто фотографией в учебнике, но реальной личностью в литературном процессе. Вместе с тем 

пейзажные зарисовки предстают не просто «пейзажами настроения» или формой психологизма, они 

являются воплощением авторского взгляда на мир. Использование аудиовизуальных методов на уро-

ке литературы развивает и мыслительную деятельность школьников, гибкость и оригинальность их 

мышления. 

В электронные учебники 4 и 11 классов включена аудиозапись рассказа Е. Загребина «Сӥзь» 

(«Дятел») в художественном исполнении. Художественное чтение – пример правильной, грамотной, 

эмоциональной речи, побуждающей детей учиться выразительному чтению. Как отмечает М. А. Рыб-

никова, основной метод проникновения слова в сознание – метод выразительного чтения (см. об 

этом: [Рыбникова 1963]). Поэтому работа с аудиотекстами способствует не только развитию речи, 

навыков выразительного чтения, но и эмоционально-эстетическому, нравственному воспитанию ре-

бенка. Критик и литературовед Т. И. Зайцева отмечает: «есть в художественной позиции Загребина, в 

его размышлениях о жизни один аспект, думается, крайне современный – проблема взаимоотноше-

ний природы и человека. <…> Писатель взывает к доброте, которая позволит по-настоящему всмот-

реться в себя, в людей, в жизнь, ибо всё существующее на земле взаимосвязано» [Зайцева 2002, 220]. 

«Пропуская» произведение через себя, ребенок учится видеть мир, события, красоту природы глаза-

ми автора, учится чувствовать и сопереживать.  
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На каждом новом этапе развития ребенка задачи методической науки усложняются, поэтому и 

цель прослушивания аудиозаписи этого рассказа в 11 классе направлена на формирование экологиче-

ского сознания, экологической культуры (см.: Гончарова 2008, Дорошко 2012). 

Главный акцент в этом отношении делается на то, чтобы дать ребенку целостное и емкое пред-

ставление об окружающей его природной и социальной реальности, направить его на путь определения 

собственной самостоятельной позиции в мире, научить его разумно строить отношения с окружающим 

миром и самим собой. В этом смысле огромную образовательную ценность имеют информационные 

технологии и ресурсы, в частности, электронные учебники, которые «позволяют создать неизмеримо 

более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти неограниченными потенциаль-

ными возможностями, оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика» [Горбунова 2013]. Ис-

ходя из заданной цели, учитель по-разному может использовать тот мультимедийный материал, что 

предложен в электронных учебниках удмуртской литературы: после прослушивания текста провести 

урок-диспут по экологической культуре, урок-исследование экологической ситуации в своем районе и 

проч. В старших классах важно сформировать программу экологического образования с позиций куль-

турологического подхода, с учетом социокультурных и социоприродных противоречий.  

Проблемы экологии, уничтожения так называемых «неперспективных» деревень, взаимосвязи 

поколений, сохранения общечеловеческих нравственных ценностей, совести нашли отражение в дра-

ме Е. Загребина «Асьмелэн со одӥг» («Наша единственная»), которая включена в образовательную 

программу 11 класса по удмуртской литературе.  

Тема вырождения села встречается не только в произведениях удмуртской литературы, поэто-

му довольно актуальным и оправданным является сравнительный подход к изучению данного произ-

ведения. Обращение к художественным произведениям различных культур способствует «осознанию 

учащимися ценности своей литературы и ценности культуры других народов через поиск интернаци-

онального, общего и выявление национально-самобытного» [Арекеева 1991, 5], что является важ-

нейшей задачей методики преподавания литературы.  

Теория межтекстовых связей, интертекстуальность (см.: Piegay-Gros 1996, Фатеева 2007, 

Kristeva 1968, Genette 1982, Кремнева 2017 и др.) делают возможным выход за пределы имманентно-

го анализа текста и позволяют изучить произведение как в контексте творчества самого писателя или 

других авторов родной литературы, так и в аспекте межнациональных литературных связей и даже во 

взаимодействии с иными видами искусства. Теория межтекстовых связей позволяет расширить по-

нимание диалога в драматическом произведении: диалог здесь является не только основной формой 

драмы, но и диалогом между различными текстами и даже культурами. Интертекстуальный подход к 

изучению драматических произведений в школе может способствовать устранению дискретного 

представления учащихся о литературном процессе. 

Современное состояние методики преподавания литературы диктует необходимость новых 

подходов, позволяющих заинтересовать ученика, выявить его личное отношение. Наиболее эффек-

тивным представляется изучение художественных произведений родной литературы во взаимосвязи 

с литературами других народов, в частности, с русской. Так, к примеру, анализ драмы Е. Загребина 

«Асьмелэн со одӥг» («Наша единственная») будет более полным, интересным, всесторонним, если 

актуализировать интертекстуальный пласт произведения, отсылающий нас к повести В. Распутина 

«Прощание с Матерой», к рассказу В. Шукшина «Крепкий мужик», к кинофильму «Белые росы», к 

рассказу Р. Валишина «Узвесь пыры» и др. Более того, здесь уместно говорить о гипертекстуальном 

характере самого процесса диалога на уроке, поскольку он не просто линейный, и даже не трехмер-

ный, но многомерный. Объемность достигается путем построения диалога не только с учениками, но 

и непосредственно ученика с текстом, ученика с другими учениками, с самим собой (по 

С. Ю. Курганову – «с внутренними Собеседниками»), диалога между текстами и даже художествен-

ными логиками, культурами. Все это обеспечивает «выход учебного диалога на «вечные проблемы 

человеческого бытия», сообщает ему продуктивную неразрешимость, неполноту и в то же время глу-

бинность» [Курганов 1989, 6]. Так, при изучении драмы Е. Загребина «Асьмелэн со одӥг» целесооб-

разно обсудить такие проблемы: 

1. Экология природы – экология души (по произведениям Валентина Распутина и Егора  

Загребина). 

2. «На них [Дарья, Такъян – авторы] стоит всякая деревня, да и сама Родина, потому что имен-

но они в самые тяжелые годы не дают пошатнуться ни церкви, ни миру, храня течение реки жизни в 

устойчивом русле» [Валентин Курбатов]. А на чем они стоят?.. 
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3. Тема памяти в произведениях В. Распутина, В. Шукшина, Е. Загребина. 

Обсуждение данных вопросов может способствовать достижению диалога-разногласия, соеди-

няющего различные оценки и восприятие изучаемого произведения. Обращение к другому тексту 

помогает наполнить драму личным отношением, показать связь современной удмуртской литературы 

с предшествующей традицией. Такой подход позволяет осветить вопрос о целостности текста, то 

есть, по сути – проблему взаимодействия текстов друг с другом и с читателем. Игра смыслами текста 

дает возможность читателю создать свой, личный текст из выявленных смыслов; происходит кон-

струирование своего, индивидуального отношения благодаря деконструкции драмы. Полученный в 

результате этого текст по своей природе интерактивен, это гипертекст на бумаге и в сознании. По 

словам Дмитрия Умбрашко, «к плоскости страницы добавляется третье измерение – разум и память» 

[Умбрашко].  

Изучение драматических произведений родной литературы во взаимосвязи с литературами 

других народов, в частности, с произведениями русской литературы, способствует формированию и 

развитию представления учащихся о национальном своеобразии и интернациональной сущности ли-

тературных явлений. Обращение к теории межтекстовых связей позволяет приблизиться к реализа-

ции принципа «диалога культур». Интертекстуальный (и даже гипертекстуальный) подход позволяет 

учащимся более глубоко осмыслить эстетическую значимость художественных явлений родной ли-

тературы. Выявление интертекстуальных пластов текста требует от детей эрудиции как в области ли-

тературы, так и в других видах искусства. Это расширяет общий кругозор учащихся, их интеллекту-

альный и эстетический уровень. 

Использование вышеназванных подходов к изучению художественных произведений реализу-

ется в электронных учебниках по удмуртской литературе. Например, в качестве одной из форм рабо-

ты с текстом предложен просмотр спектакля по пьесе Е. Загребина «Насьток но Исьток» («Анаста-

сия и Степан») и интервью об этом спектакле. Сочетание разных приемов обучения (см. об этом: 

Ямаева 2004) разовьет интерес и восприимчивость учащихся, их мотивацию к изучению произведе-

ния. Просмотр спектакля и совместное обсуждение юмористической комедии Е. Загребина с целым 

водоворотом забавных, смешных и остроумных ситуаций будет способствовать развитию «мягких» 

навыков. Это и развитие коммуникативной, психологической компетентностей, навыков решения 

проблем, обучение навыкам релаксации и правилам поведения. 

В 11 классе наряду с изучением художественных произведений, осуществляется знакомство 

учащихся с отдельными литературно-критическими статьями и высказываниями, фрагментами лите-

ратуроведческих трудов, посвященных интерпретации и анализу этих произведений. Электронные 

учебники посредством интерактивных оглавлений обеспечивают быстрый доступ к критическим ста-

тьям Т. И. Зайцевой «Некоторые размышления о творчестве Е. Загребина» и А. Г. Шкляева «Кутон-

шурысь Егор Загребин» («Егор Загребин из Кутоншура»).  

Изучение творчества писателя сквозь призму критических статей позволяет учащимся обстоя-

тельно ознакомиться с разными взглядами на его творчество, его художественную систему. Работа с 

критикой развивает у учащихся навыки самостоятельного анализа художественных произведений и 

помогает формировать критическое мышление.  

Статья А. Г. Шкляева «Кутоншурысь Егор Загребин» – своеобразный экскурс в биографию пи-

сателя. Учащиеся могут узнать интересные факты из его жизни, что позволит им понять и осмыслить 

произведения Е. Загребина, поскольку биография является своеобразным ключом к постижению ху-

дожественного мира произведений и творческой индивидуальности писателя. Программные произве-

дения Е. Загребина носят автобиографический характер: например, рассказ «Горд ӟустари» («Крас-

ная тряпка»), в котором сквозь призму детского восприятия автор воссоздает трагические страницы 

истории советского народа, связанные с культом личности.  

Используя дополнительные материалы электронных учебников, учитель может организовать 

урок-исследование, урок-диспут, урок-презентацию, мультимедийные лекции по творчеству Е. За-

гребина. Интерактивные материалы (поурочные тренажеры и итоговые тесты) позволяют увлека-

тельно и эффективно провести урок контроля знаний. 

Обучающие тренажеры к каждому уроку и итоговые контрольные тесты предоставляют боль-

шие возможности для самообразования школьников. Многократное решение заданий тренажеров да-

ет возможность самоконтроля и обеспечивает учащимся высокий уровень усвоения учебного матери-

ала. Образовательной задачей контрольных тестов является не только проверка достижения учащи-

мися предметных результатов, но и их подготовка к государственной итоговой аттестации. В задани-



 
Л. В. Бусыгина, Н. П. Ямаева 

 

 

 

352 

ях использованы элементы таких методических приемов, как перепутанные логические цепочки, син-

квейн, продолжение незаконченной фразы и др.  

При изучении творчества Е. Загребина в разных классах для закрепления изученного материала 

и развития внимательности предлагается вставить или напечатать пропущенные слова и даты в био-

графической справке. Умение логически мыслить развивают такие задания, в которых требуется упо-

рядочить предложения из текста. Формированию навыков филологического анализа текста способ-

ствует серия заданий, в которых необходимо определить средства художественной выразительности 

в произведениях Е. Загребина, обозначить особенности образной системы, стилевые черты его худо-

жественного мира, выявить эмоции, скрытые в подтексте и т. д. К примеру, учащимся 5 класса пред-

лагается определить смысловую нагрузку трех эпизодов в рассказе «Зарни сӥзьыл», описать эмоции, 

которые вызывает текст.  

 Развивающие тесты являются инструментом для обобщения информации о жизни и творчестве 

писателя, его индивидуально-авторском стиле. Интерактивные задания учитель может использовать 

для закрепления, повторения, систематизации учебного материала, контроля его освоения.  

Работа над подобными тестами приучает школьников к вдумчивому, аналитическому чтению 

художественных произведений. Игровая основа заданий способствует формированию позитивного 

настроя учащихся. Мультимедийные элементы электронных учебников позволяют разнообразить 

урок, придать ему эмоциональный импульс, сделать его запоминающимся. 

Таким образом, содержательный контент электронных учебников, чтение, доставляющее удо-

вольствие, занимательные задания, результативные ответы вызовут интерес учащихся к творчеству 

удмуртских писателей. Представленный анализ программных материалов по творчеству Егора Загре-

бина может стать основой для проектирования современного урока по изучению его произведений в 

школьном образовании.  
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In this article, the features of studying the creative path and the artistic world of the Udmurt writer E. Zagrebin at the 

school lessons of Udmurt literature are considered. Much attention is paid to the contextual analysis of his literary 

works, which takes into account the biography of the writer and his creative laboratory, as well as the intertextual con-

nections of a literary work and its interaction with other types of art. In order to form a holistic, versatile view of the 

writer's work, it is advisable to familiarize schoolchildren with the critical works that develop their ability to analyze 

literary works independently and help to form critical thinking. In addition, the functional and content potential of elec-

tronic forms of textbooks on Udmurt literature in the study of writers' creativity is revealed. Multimedia and interactive 

opportunities of an electronic textbook can become factors contributing to increasing the motivation of students to study 

Udmurt literature. For example, electronic simulators and final tests allow exciting and effective monitoring and evalua-

tion of educational achievements of schoolchildren. The analysis of program materials on the creativity of E. Zagrebin 

presented in the article can be productively used by teachers for designing modern lessons of Udmurt literature. 

 

Keywords: E. Zagrebin, Udmurt literature, biography, art world, intertextual connections, electronic textbook, multime-

dia and interactive opportunities, motivation. 
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