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В УДМУРТСКИХ УЧЕБНИКАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX вв. 

 
В статье рассматриваются способы и методы презентации стихотворений русских поэтов, напечатанных в уд-
муртских учебных изданиях второй половины XIX – начала XX вв. Установлено, что отобранные в качестве ил-
люстративного материала тексты являлись плодом скрупулезной филологической работы авторов учебников. 
Рассмотрено, чем был обусловлен выбор материала, каким трансформациям подвергался оригинал, какими фраг-
ментами он был представлен, как озаглавлен. Выявлено, что практика создания учебных книг ориентировалась 
на традицию, на предшествующие издания художественной литературы. Доверяясь своему чутью и интуиции, 
авторы и составители учебников при отборе материала делали упор на литературные тексты назидательно-
дидактической направленности, связанные с христианской тематикой. Проведенный сравнительно-
сопоставительный анализ удмуртских учебников позволил выявить ряд закономерностей: одни и те же стихотво-
рения публиковались в учебниках разных авторов под разными названиями, не указывалось их авторство, сокра-
щались тексты; однако они позволяют проследить становление удмуртского стихосложения; селекция материала 
происходила на основании культурно-политических веяний времени. 
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Удмуртская литература, как и большинство национальных литератур, зарождается в процессе 
переводов текстов Священного Писания. Их возникновение в ХVIII – начале XIX вв. тесно связано с 
миссионерско-просветительской политикой Российского государства, проводимой среди финно-
угорских, тюркских и монголоязычных народов Среднего Поволжья, Приуралья и Сибири. Словес-
ность, представленная в этот период переводами Евангелий, молитв, катехизиса, житий и др., по сути, 
была христианской. В середине XIX в. конфессиональный компонент православного вероучения плав-
но переходит в учебные издания гуманитарного цикла – азбуки, буквари и книги для чтения Текстовое 
наполнение первых азбук на глазовском [6] и сарапульском наречиях [7] состояло из краткой Священ-
ной истории и краткого Катехизиса. В дальнейшем учебные книги наполнились переводным материа-
лом разного содержания: природоведческого, исторического, фольклорного и др. Значительную долю 
в них составляли литературные произведения, являвшиеся плодом скрупулезной филологической ра-
боты авторов учебников. Переводные тексты, знакомящие с произведениями отечественных писателей 
и представляющие собой материал для обучения детей (и взрослых) русскому языку через родной, ста-
новятся основой для формирования удмуртской словесности и ее отдельной ветви – детской литерату-
ры. В этом плане интересно проследить, каким трансформациям подвергался художественный текст (в 
нашем случае – поэтический) при включении в удмуртские учебные издания, какими фрагментами он 
представлен, как озаглавлен, какими задачами руководствовались авторы учебников, отбирая материал 
для публикации и т. д.  

Первый шаг навстречу секуляризации учебной программы сделал Н.Н. Блинов. Он начинает тра-
дицию обучения первоначальному чтению на художественных (поэтических) текстах. Он одним из 
первых ввел в свою азбуку [8] произведения русских писателей в переводе на удмуртский язык. В из-
дании представлено два стихотворных текста А.С. Пушкина и Б. Федорова. Никаких указаний на ав-
торство и ссылок на источник в книге нет, принадлежность текстов тому или иному писателю опреде-
ляется благодаря широкой известности публикуемых текстов. В азбуке Н.Н. Блинова «Лыдзонъ» 
(1867) в прозаической форме репрезентирован перевод отрывка поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» под 
названием «Птица». Оригинал представлен без деления на обособленные соизмеримые ритмические 
отрезки. Название на удмуртском языке изменено, текст именуются «Папа». В удмуртском переводе 
сохранен сюжетно-образный ряд, но не выдержан ритмический каркас оригинала: 
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Птичка. 
Птичка Божия не знает ни заботы, ни 

труда; хлопотливо не свивает долговечного 
гнезда. В долгу ночь на ветке дремлет, солнце 
красное взойдет – птичка гласу Бога внемлет; 
встрепенется и поет. За весной, красой приро-
ды, лето знойное пройдет – и туман и не пого-
ды осень поздняя несет: людям скучно, людям 
горе; птичка в дальние страны, в теплый край, 
за сине море улетает до весны [8, c. 12–13]. 

Папа. 
Инмарлэнъ папаэзъ угътодъ курадзенэзьно, 

ужъэзьно; турцкыса укъ бинь кэмаулонъ пускарзэ. 
Кузь уйэ неръ вылынъ нырылэ; шулдыр шунды 
джужазъ – папа Инмарлэнъ кылъызлы кылцке, 
сэракъ карыськыса кырзя. Шулдыръ тулысъ бере 
пыэсь гужемъ орчезъ – бусэзно, котэзно беръ си-
зилъ ваэ: калыкълы курытъ; папа мукетъ пала, 
шуныдъ пала, лызъ-морасеры лобэ тулысь озъ [8, 
с. 12–13]. 

 
Это же стихотворение под названием «Беззаботная птичка» с параллельным переводом на уд-

муртский язык «Сюлмаськонэз тодъиосьтэм пиҷи тлобурдо» помещено в «Учебнике русского языка 
для вотяков Елабужского уезда», изданном В.А. Ислентьевым. Здесь оно разбито на строки и оформ-
ленно в виде четверостишия. Вероятно, В.А. Ислентьев владел удмуртским языком не в совершенстве, 
и переводы текстов с русского и церковнославянского языков на удмуртский в конечном итоге уточня-
лись и усовершенствовались другими лицами, о чем свидетельствует следующая запись: «Переводы 
помещенных в учебнике упражнений и статей сделаны под моим руководством учителями из вотяков – 
Василием Семеновым, окончившим курс учительской семинарии, и Иваном Павловым, хотя и не име-
ющим звания учителя (обучает в церковно-приходской школе), но опытным в переводах и хорошо го-
ворящим по-русски. Переводы же молитв и более трудных мест из Евангелия были проверены при по-
мощи священника из с. Можги о. Иоанна Люперсольского, охотно согласившегося принять участие в 
составленной мною комиссии для проверки и исправления наших работ» [14, с. 2]. 

В ислентьевском варианте отрывок из пушкинской поэмы намного сократился. Таким образом, 
пушкинское творчество в двух учебниках представлено одним и тем же текстом разного объема. Пере-
водчики, строя текст на основе внешних формальных признаков стихотворения не воспроизвели ритми-
ческую форму оригинала. В отличие от Н.Н. Блинова, В.А. Ислентьев указывает авторов некоторых про-
изведений, помещенных в его «Учебнике…»: «Из статей хрестоматии предлагаются для заучивания 
наизусть – народный гимн, 14 стихотворений, 2 басни и 1 статья в прозе, именно: стихотворения – Утром 
(Одоевского), Перелетная птичка (Жуковского), Беззаботная птичка (Пушкина), Христос Воскресе (из 
Волжск. Вестника), Изленившийся крестьянин (Кольцова), Зима (Никитина), Боже, Царя храни (Жуков-
ского, стр. 151), Всенощная (Аксакова), Зимняя ночь в деревне (Никитина), Монастырь (Козлова), Па-
харь и его лошадка (Кольцова), Нива (Жадовской), Урожай (Кольцова) и Жаворонок (Жуковского); бас-
ни – Дикий Цветок и Две Мухи, басня в прозе – Ворон и Сорока (Ушинского)» [16 с. 137]. 

В отрывке из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» прослеживаются образы православной культуры, 
что было характерно для удмуртских азбук, букварей и учебно-методических пособий XIX в. Пуш-
кинский текст входил в ядро сформировавшегося к концу 1850-х гг. российского школьного литера-
турно-дидактического канона [1, с. 160], по этой причине, вероятно, к нему обратились составители 
удмуртских учебников. 

Следующим текстом, внедряемым в удмуртские учебники, является «Утренняя песня»  
В.Ф. Одоевского, также использовавшаяся для религиозного воспитания. В «Букваре для крещеных 
вотяков» (1875) имеется текст, перекликающийся с этим произведением1. Называется он «Покчи ды-
шеҫкиҫлы» (‘Для юных учеников’) и представляет собой пересказ сюжета «Утренней песни» прозой 
без отсылки к источнику и автору: Щукна иҗыса султем бере пыдде чаӆ кутҫа; киде, баҥде, ҫинде 
җеҫ миҫкы. Jырҫыде сына кöс кертонде керты деремде тупаты. Со бере тоне сӱллыкен султыте-
мезлы Иңмарлы тау кары; лымбыт муртен татыулыкен орчытыны Иңмарлиҫ кужым куры  
[11, с. 16]. По существу удмуртский вариант является оригинальным сочинением, построенным на 
сюжетной канве стихотворения В.Ф. Одоевского. 

В «Букварь…» (1889) и «Учебник..» (1889) В.А. Ислентьева это произведение вошло под назы-
ванием «Чукна» (‘Утром’) в одном случае в прозаической форме, в другом – без всяких изменений, 
строфически оформленным как стихотворение, что свидетельствует о владении переводчиков навы-
ками стихосложения (ритмом и рифмой): 

                                                           
1 Этот текст с некоторыми изменениями публиковался и в других изданиях [12, с. 16; 10, 1882, с. 13; 9, с. 23; 17, 
с. 40].  
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II. Ітром 
Встань поýтру, не ленєсь!  
С мјлом вјмойся, утрєсь!  
Чáстым грéбнем причешєсь,  
Да и Бóгу помолєсь.  
[16, c. 142]. 

II. Чукна 

Султы чукна, эн азьтэмҷкы!  
Майталэн мисьтаськы но чучкы!  
Ҷылкыт сынэн сынаськы,  
Но сŏбŏре Иньмарлы вŏсяськы.  
[16, с. 142]. 

 

В «Букваре…» (1907) И.С. Михеева данное стихотворение В. Ф. Одоевского напечатано в раз-
деле «Для первоначальных упражнений в чтении» в виде пересказа и без названия: Изьыса султэм 
берад, пыддэ ӝог кутча; кидэ, бамдэ ӟеч миськы. Iырсьыдэ сына, дэремдэ тупаты. Со бере Инмар-
лы вöсяськы [17, с. 40]. Текст написан в назидательно-перечислительной тональности, что типично 
для букварей той эпохи. В переводе излагаются простейшие нормы бытового поведения православ-
ного христианина.  

Стихотворение «Утренняя песня» в удмуртском переводе, сделанном ритмизованной речью, 
И.С. Михеев включает в «Первую книгу для чтения». С четверостишия В.Ф. Одоевского, переведен-
ного на удмуртский язык, начинается рассказ «Ӵукна» (‘Утро/Утром’). Составитель учебника в загла-
вии этого рассказа частично использовал название оригинала.  

 

Ӵукна султыны эн азьтэмняськы, 
Султы но ӝоггес дӥсяськы. 
Iырдэ чебер сына но,  
Собере Инмарлы вöсяськы [18, с. 15]. 
 

Как видим, русские стихотворные тексты авторами удмуртских учебников специально подобра-
ны под задачу назидательно-поучительного, религиозного обучения и воспитания детей и взрослых. 

Близкое по тональности к тексту В.Ф. Одоевского стихотворение Л.Н. Модзалевского «При-
глашение в школу» в удмуртском переводе публикуется в «Первой книге для чтения» (1907)  
И.С. Михеева. Оригинал впервые был опубликован в учебнике К.Д. Ушинского «Родное Слово» и 
стал широко известным благодаря последующим публикациям в выходивших во второй половине 
XIX в. школьных хрестоматиях. В удмуртском учебнике переводной вариант напечатан без названия 
и указания на имя автора. Переводчик, свободно оперируя оригиналом, сохраняет сюжетную канву, в 
которой моделируется православное поведение человека:  

 

Дети, в школу собирайтесь! 
Петушок пропел давно. 
Попроворней одевайтесь! 
Смотрит солнышко в окно. 
 

Человек, и зверь, и пташка – 
Всё берется за дела; 
С ношей тащится букашка; 
За медком летит пчела. 
 

Ясно поле, весел луг; 
Лес проснулся и шумит, 
Дятел носом: тук да тук! 
Звонко иволга кричит. 
 

Рыбаки уж тащут сети; 
На лугу коса звенит… 
Помолясь, за книгу, дети! 
Бог лениться не велит!2 
[19, с. 3]. 

Эй пинялёс, школэ люкаське! 
Атас но кемалась чортӥз ини, 
Шунды но укное учке ини, 
Дыртысагес дӥсяське. 
 

Адями, звѣрьёс, тылобурдоёс, – 
Каждоез ас ужзэ ужало: 
Мӱшъёс мулы лобало, 
Тылобурдоёс номыр люкало. 
 

Нюлэскын тылобурдоёс кырӟало, 
Бусыйын муртъёс ужало; 
Шурын чорыг кутыло, 
Возь вылын турым турнало. 
 

Вöсяськыса книгадэс басьтэ но, 
Иньтыяды пукселэ. 
Инмар азьтэмняськыны уг косы, 
Мылӥсь-кыдӥсь дышечке. 
[17, с. 11–12]. 

                                                           
2 Для удобства предлагаем текст Л.Н. Модзалевского в разбитом виде на строфы. В книге К.Д. Ушинского ма-
териал представлен в прозаической форме. 
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В удмуртском варианте выдержано строфическое построение, наблюдаются попытки организа-
ции текста по законам стихосложения. Разные схемы рифмования и ритмических рисунков, исполь-
зуемые в данном переводе, является отражением творческих поисков переводчика. Не выдержан-
ность ритма и рифмы в пределах стихотворения свидетельствует об ученическом, начальном периоде 
развития стихотворства в удмуртской литературе. Несмотря на бедность художественных приемов, 
перечислительную интонацию, почти буквальный перевод, очевидно настойчивое освоение перевод-
чиком поэтического искусства. 

М.И. Ильин публикует стихотворение Л.Н. Модзалевского в «Первой книге для чтения» (1921) 
без ссылки на автора и источник, из которого оно было извлечено. Оригинал, проникнутый духовно-
религиозной мотивацией, в переводе М.И. Ильина освобожден от нее, что объясняется новой соци-
ально-культурной и политической ситуацией в стране: начавшиеся реформы в системе образования 
«были направлены на демократизацию школы, отделение ее от церкви» [3, с. 140]. Кроме того, текст 
Л.Н. Модзалевского в удмуртском варианте претерпел существенную переделку и увеличился в объ-
еме благодаря дополнительному развитию сюжетной линии. Приведем версию М.И. Ильина с под-
строчным переводом: 

 

Школэ öтён 
Чалякгес тӥ люкаськелэ, 
Ныл-пиёсы, школъёсэ 
Дыртысагес дӥсяськелэ, 
Шунды вылэ тубылэ… 
Адями но, пöйшуръёс но 
Ужзэс ужан куськыло, 
Векчи тыло-бурдоёс но 
Кемалась-ик лобало. 
Тужик пичи бöчиед но 
Аслыз сиён вайылэ, 
Ужлы сюлмо ӟеч мушед но 
Чечы утчан кошкылэ. 
Чошкыт бусы туж сэзь улэ; 
Паськыт возьёс туж шулдыр, 
Возьёс вöзын нюлэс сылэ, 
Со но сайкам, куашетэ… 
Тыршись сизь но пуэз кока 
Ас нырзэ чик жалятэк. 
Соин ӵоӵик вож-кыред но 
Туж сюлмисьтыз чырекъя… 
Ӵорыгасьёс берто ини 
Тырос чорыг кутыса, 
Коть кинэд но ужа ини 
„Мынам визьмы вань“ шуса. 
Тӥ но, мусо ныл-пиёсы, 
Дыртэ, дыртэ школъёсэ, 
Отын сюлмись тыршелэ но 
Тырос визь тӥ люкалэ. 
[13, с. 11–13]. 

Приглашение в школу 
Поскорее собирайтесь, 
Ребятишки, в школу 
Поскорее одевайтесь, 
Солнце поднимается высоко… 
И люди, и звери 
Принимаются за работу, 
И мелкие птицы 
Давно уже летают. 
Даже маленький жучок 
Себе приносит пропитание, 
И трудолюбивая добрая пчела 
Улетает собирать мед. 
Ровное поле спокойное; 
Просторные поля очень красивые, 
Возле полей стоит лес, 
И он проснулся, шумит… 
И трудолюбивый дятел долбит дерево, 
Не жалея своего клюва. 
Вместе с ним и зеленый дятел 
Старательно кричит… 
Рыбаки уже возвращаются 
С хорошим уловом, 
Все уже работают, 
«Я грамотный», говоря. 
И вы, милые дети, 
Спешите, спешите в школу, 
Там старайтесь и  
Набирайтесь ума. 

 

Стихотворение Л.Н. Модзалевского в варианте М.И. Ильина утратило некоторые исходные об-
разы. Агитационно-пропагандистская интонация в переводе звучит в унисон просветительским про-
ектам, направленным на ликвидацию неграмотности среди населения. Тема овладения грамотой че-
рез труд осмыслена не через православный компонент воспитания, а через образы и понятия новой 
светской культуры: обучения в школе, получения образования и новых знаний. 

Помимо текстов прокламирующих христианскую мораль, в учебниках размещались поэтические и 
прозаические произведения, повествующие о живой природе. В азбуке Н.Н. Блинова «Лыдзонъ» на уд-
муртском языке в прозаической форме представлено стихотворение Б. Федорова «Весна», оригинал ко-
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торого также дан без деления на строки. Удмуртский вариант стихотворения получил адекватное назва-
ние «Тулысъ», а на месте «перевода по-русски» в азбуке представлен оригинальный текст. Совершенно 
переработанным, расширенным, с добавлением новых подробностей стихотворение Б. Фелорова «Весна» 
было опубликовано М.И. Ильиным в «Первой книге для чтения…». Оно стало самостоятельным произ-
ведением, построенным с соблюдением законов ритмико-рифмической организации текста:  

 

Тулысъ. 
Тулыс нуналъ, тужъ чеберъ нуналъ! Кычэ шулдыръ инъ! пуослэнъ вужерзы паськытъ-скылямъ, 

пишто бызоннязъ. Возь-выльесынъ сяськаесъ пестроесь лудъесынно тэлъ тэла тулысъ шулдыръ 
нуналъ дырья. Кырзясь папаесъ, бергаса, кенешо шултылоно, тулысъ нуналынно шумпотыса – тэль 
вылысь тэль вылэ вочкыло [8, с. 9]. 

Весна. 
Весенний день, прекрасный день! Как ясен неба свод! Раскинулась деревьев сень, светлеют то-

ки вод. Цветы пестреют на лугах, и веет ветерок в полях в весений3 ясный день. Певцы пернатые, 
кружась, щебечут и свистят, и днем весенним веселясь – с куста на куст летят [8, с. 21]. 

 

Тулыс кырӟан. 
Туж ӟеч, туж шулдыр 
Тулыс вадес‘ёс, 
Туж ӟеч, туж капчи 
Сюлэм мылыкд‘ёс. 
Возьёс, нюлэсъёс 
Вож-вож адӟисько, 
Тыло-бурдо кырӟам‘ёс 
Отын кылӥсько. 
Коть кытын кадик 
Сяськаед будэ, 
Дугдытэк кадик 
Шуныт тöл шудэ. 
Ныл пи куараёс 
Йоросэз сэз‘яло 
Шап тулыс вуос 
Дыртыса кошкыло. 
Паськыт бусыйын 
Турагай кырӟа 
Гуртын коть кытын 
Сырчыгед гурла. 
Туж ӟеч, туж шулдыр 
Тулыс вадес‘ёс, 
Туж ӟеч, туж капчи 
Сюлэм мылкыд‘ёс. 
[13, с. 13–15]. 
 

Способ презентации поэтических текстов в виде прозы апробировался и русскими писателями-
педагогами Л. Н. Толстым, К. Д. Ушинским, П. А. Зюковой, И. И. Паульсоном и др. в целях качествен-
ного освоения материала учениками. В некоторых случаях написанные прозой в оригинале тексты для 
детей и юношества переводились стихами (например, роман французского писателя Франсуа Фенело-
на «Приключения Телемака» в пер. В. Тредиаковского). Трансформацию стихотворного текста в про-
заический практиковали такие составители удмуртских учебников, как В.А. Ислентьев, И.С. Михеев. 

Учебники В.А. Ислентьева входят в число изданий большого формата, благодаря чему расши-
рился круг включенных в них писателей, увеличилось количество текстов разного содержания и жан-
ров. Основной упор в изданиях сделан на художественные произведения. «Букварь и Первая учебная 
книжка для вотяков Елабужского уезда» (1889) состоит из двух самостоятельных книг: собственно бук-
варя для обучения грамоте и своего рода хрестоматии. «Учебник русского языка для вотяков Елабуж-

                                                           
3 Особенности написания некоторых слов сохранены. 
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ского уезда» предлагает ученикам практические упражнения на материале популярных, признанных 
произведений того или иного «образцового писателя» (определение В.А. Ислентьева). Эти два издания 
объединяет «Руководство к преподаванию грамоты и русского языка по букварю, первой учебной 
книжке и учебнику для вотяков», являющееся «ключом» к помещенным в книгах упражнениям.  

Работа над переводами произведений русских писателей на удмуртский язык и составление 
национальных учебников оказались для В.А. Ислентьева взаимосвязанными. По этому поводу он пи-
сал: «Хотя и встречаются на вотском языке переводы некоторых книг, а также молитвенники и бук-
вари, составленные и последнее время, но написаны они не на елабужском наречии; прежде же из-
данныя книги, кроме того, страдают переводом, не свойственным духу и конструкции вотскаго язы-
ка, а потому и непонятны для простолюдинов. Итак, неимение книг на вотском языке, совершенное 
отсутствие учебников для первоначальнаго обучения инородцев, незнание вотскаго языка преподава-
телями и, вообще, громадныя затруднения, встречаемыя учителями и учительницами при обучении 
вотяков в русских школах, а также и ничтожные результаты, достигаемые в обучении вотяков по рус-
ским книгам, – все это побудило меня к составлению необходимых для обучения вотяков книг в духе 
Православной Христианской религии» [14, с. 1].  

В.А. Ислентьев творчески подошел к использованию православной компоненты в учебных 
текстах, транслируя ее посредством сочинений светского характера. Раздел «Молитвы» ислентьевского 
«Букваря…» и раздел практических упражнений «Учебника…»4 предварены текстом стихотворения 
В.А. Жуковского «Боже, царя храни», бывшего официальным государственным гимном Российской 
империи с 1833 по 1917 гг. Как известно первоначально оно называлось «Молитва русских». В «Буква-
ре…» В.А. Ислентьева это название дано только на русском языке, оно определено как «народный 
гимн». В удмуртском варианте прослеживается творческий подход в передаче трудно переводимых по-
нятий, наблюдается попытка рифмования и построения текста по правилам ритмической организации.  

«Молитва русских» В.А. Жуковского представлена и в «Учебнике…», но в сокращенном вари-
анте под названием «Боже, Царя храни!», удмуртский перевод которого («Иньмаре, Эксэймес уть») 
представляет собой смешение дословного перевода (первая строфа) и вольного (вторая строфа). В 
обоих переложениях гимна на удмуртском языке сохранена идея триады: православие, самодержавие, 
народность. Не исключено, что активное использование гимна в российских дореволюционных учеб-
никах и на школьных торжествах послужило причиной для включения его в учебники народов, насе-
ляющих империю. «Молитва русских» в «Учебнике…» В.А. Ислантьева определяется как лирическое 
стихотворение, а не гимн. 

Христианское мироотношение прививалось ученикам и через текст стихотворения «Христос 
воскрес!» («Христос Улзиз!»), в котором звучит пасхальный благовест: 

 

Христос воскрес!.. Ликуют люди 
И громко ангелы с небес 
Поют торжественную песню: 
«Христос воскрес! Христос воскрес!»  
       [16, с. 145]. 

Христос улзиз!... калык шумпотэ, 
Иньмисен ангелъёс туж куараё 
Кырзяло орҷыт данлы кырзянэз: 
«Христос улзиз! Христос улзиз!»  
[16, 145]. 

 

Удмуртский вариант представляет собой дословное переложение оригинала, в котором точно 
воспроизводился смысл, а не только передавалась структура текста, уложенная в рифмо-ритмический 
строй. 

Тема Светлого Христова Воскресенья в литературной части учебника В.А. Ислентьева иллю-
стрируется отрывком стихотворения А.Н. Плещеева «Весна». Сокращенный вариант составитель книги 
именует «Начало весны» и дает соответствующее название удмуртскому переводу – «Тулыслэн кутсь-
конэз». Выбранные из стихотворения русского поэта фрагменты четверостиший согласуются с логикой 
построения учебника: текст вписывается в тематическое содержание раздела и согласовывается с идео-
логией православного образования. Так, в первом четверостишии изображается весеннее обновление 

                                                           
4 Здесь и далее для удобства приняты следующие сокращения названий книг В.А. Ислентьева:  
«Букварь…» – Букварь и Первая учебная книжка для вотяков Елабужского уезда. 1889;  
«Учебник…» – Учебник русского языка для вотяков Елабужского уезда. 1888, 1889а;  
«Руководство…» – Руководство к преподаванию грамоты и русского языка по букварю, первой учебной книж-
ке и учебнику для вотяков В. Ислентьева. В двух частях. 1889.   
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природы, второе четверостишие в поэтической форме ненавязчиво демонстрирует модель поведения 
православного человека: пахарь, обращается с молитвой к Богу перед началом работы: 

 

Выйдет пахарь на дорогу, 
Взглянет весело вокруг; 
Помолясь усердно Богу, 
Бодро примется за плуг. 
[16, с. 146]. 

Гырись потоз сюрес вылэ, 
Шумпотса котрак уҷкоз; 
Мылынкыдын Иньмарлы вŏсяськыса 
Сюлмись геры бордаз кутськоз. 
[16, с. 146]. 

 

В удмуртском варианте не утрачен смысл исходного текста, в котором труд согласуется с Бо-
жьим благословением. 

В приведенном В.А. Ислентьевым в блоке произведений о весне отрывке из стихотворения А. 
Кольцова «Что ты спишь, мужичок?..» изображается тема крестьянского труда, но и здесь есть неяв-
ный конфессиональный подтекст. Внимание учеников обращено к нравственным ценностям, коре-
нящимся в христианском миропонимании, в числе которых – труд и трудолюбие: 

 

Что ты спишь, мужичок? 
Ведь весна на дворе; 
Все соседи твои 
Работают давно! 
[16, с. 146]. 

Малы изиськод тон, воргорон? 
Педлон тулыс инъи; 
Тынад вàнь-ськавынъёсыд 
Кемалась уджало. 
[16, с. 146]. 

 

Кольцовское стихотворение, по мысли А. Вдовина, «уже во второй половине XIX в. приобрело 
репутацию одного из самых популярных текстов поэта и русских стихотворений школьного обихода 
вообще», оно публиковалось в различных хрестоматиях 44 раза [2, с. 139]. В.А. Ислентьев вводит в свой 
учебник данное стихотворение под названием «Изленившийся крестьянин», параллельно дает удмурт-
ский перевод «Азьтэммэм кресян». В качестве материала для чтения он выбирает из стихотворения А. 
Кольцова первые два четверостишия, в которых актуализирована тема труда и праздности. Транслируе-
мая в стихотворении метафора «пробуждения мужичка от сна» легко проецируется на учеников в целях 
мотивации получения новых знаний через труд. Вариант на удмуртском языке представляет собой под-
строчный перевод, свободный от рифмо-ритмических «обязательств», налагаемых оригиналом. 

В «весенней» части учебника В.А. Ислентьева размещено стихотворение К.Д. Ушинского «По-
ле и школа» («Бусы но дышетскон-корка»), нацеленное на углубление в сознании учеников понима-
ния библейских истин. В аллегорической форме здесь выражена символическая идея сеяния зерна – 
«Слова Божьего». В удмуртском переложении она передана через фразеологические обороты. При 
этом переводчик отошел от рифмованной и ритмизованной формы оригинала. 

Раздел учебника В.А. Ислентьева, посвященный весне, включает переделанный текст стихо-
творения В. А. Жуковского «Птичка». Оригинальное название «Перелетная птичка» преображается в 
удмуртском варианте – «Пŏсь-интъiе кошкылъись тылобурдо» ‘Птица, улетающая в теплые края’. В 
переложенной прозаической версии стихотворения наличествуют стихотворный ритм и рифма: 

 

Птичка летáет, 
Птичка игрáет, 
Птичка поёт; 
Птичка летáла, 
Птичка игрáла, 
Птички уж нет! 
Где же ты, птичка? 
Где ты, певичка? 
В дáльнем краю 
Гнездышко вьёшь ты: 
Там и поешь ты 
Песню свою. 
[16, с. 143]. 

Пиҷи-тылобурдо лоба, пиҷи тылобурдо шудэ, 
пиҷи-тылобурдо ҷирдэ (кырзя). Пиҷи-тылобурдо ло-
баз, пиҷи-тылобурдо шудъиз, пиҷи-тылобурдо 
ŏвŏлнъи! Кытынось тон, пиҷи-тылобурдое? Кыты-
нось тон ҷирдъисе? Кыдёкись музъемын пиҷи кардэ 
лэсьтиськод тон: отынъик ҷирдъиськод тон ас-
лэсьтыд кырзян-гурдэ [14, с. 47]. 

 

В учебниках В.А. Ислентьева летний пейзаж представлен фрагментом стихотворения Н.П. Гре-
кова «Зарумянилась вишня и слива», осенний – отрывом из стихотворения А. Фета «Ласточки пропа-
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ли…», зимний – эпизодом из поэтической зарисовки И.С. Никитина «Пришла зима: трещат морозы». 
Удмуртские варианты являются почти дословными их переложениями. Во всех случаях стихотворе-
ния сужены до одной строфы, в которой особенно выразительны приметы описываемых времен года. 
Отрывок текста Н.П. Грекова, включен под другим названием «Когда это?» («Та куо?»), имитирует 
загадку, что является новой формой подачи материала. Пятистишие А. Фета опубликовано без назва-
ния в разделе «Осенью». Фетовский текст, как известно, использован в учебниках ведущих педагогов 
того времени в рубрике, посвященной осенним пейзажам: в «Книге для чтения…» (1870) И.И. Пауль-
сона, в «Родном слове» (1870) К.Д. Ушинского. Учебник В. А. Ислентьева не стал исключением.  

Наполнение содержания «художественной» части учебной книги переводными произведения-
ми объяснимо существовавшей на то время двуязычной системой преподавания для нерусских детей 
(чувашей, марийцев, мордвы, татар, калмыков, якутов и др.), что обуславливало издание двуязычных 
и многоязычных учебников. Постепенно обогащалось их содержание, вводились в обиход произведе-
ния ранее не известных писателей и поэтов. Механизм их селекции может быть объяснен рядом фак-
тов: контролируемыми инстанциями, существовавшей традицией, определявшей иерархию авторов, 
жанров и т. п., литературной модой, текущими методическими концепциями, реализуемыми в педа-
гогической практике. Но в большинстве случаев составители учебных книг ориентировались на ранее 
изданные труды, а также, вероятно, при выборе литературных текстов доверялись своему чутью и 
интуиции. Переводные материалы перерабатывали и приспосабливали к мировоззрению местного 
населения. При этом наблюдается как идентичное (дословное) перенесение-копирование оригинала, 
так и серьезная смысловая переработка, при которой неизбежные трансформации приводили к потере 
связи с исходным текстом, а переводная версия становилась фактически новым самостоятельным 
произведением. На основе сравнительно-сопоставительного анализа удмуртских учебников второй 
половины XIX – начала XX вв. можно проиллюстрировать, как одни и те же стихотворения могли 
циркулировать в учебниках разных авторов под разными названиями; авторство как правило не ука-
зывалось, либо фиксировалось опосредованно; для удобства восприятия тексты сокращались. Вместе 
с их публикацией развивалось удмуртское стихосложение. Отбор художественного материала для 
публикации в учебниках соотносился с культурно-политическими веяниями исторического времени. 
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The article considers the ways and methods of presentation of Russian poets’ poems published in Udmurt educational 
publications of the second half of the 19th – early 20th centuries. It is established that the texts selected as illustrative 
material were the result of scrupulous philological work of the textbooks’ authors. It is considered what transformations 
the original text was subjected to, what fragment it is presented, under what heading, what was the reason for the 
choice. It is revealed that the practice of creating educational books was guided by previously published works. Relying 
on their gut and intuition, the authors and compilers of textbooks during the selection focused on literary texts of an 
edifying and didactic tone, the plot of which is connected with the Christian basis of the worldview. The conducted 
comparative analysis of Udmurt textbooks revealed a number of regularities: the same poems circulated in textbooks of 
different authors and under different headings, the authorship was not indicated, the texts were shortened; the examples 
reflect the formation of the Udmurt versification and the selection of the material conveys the cultural and political 
trends of the time. 
 
Кeywords: Udmurt textbooks, fiction, presentation of poems, history of Udmurt literature. 
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