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Аннотация
Статья входит в комплекс исследований коми детской поэзии. Автор прежде всего дает характеристику 

пейзажной лирике, которая, как и вся коми литература, движется в реалистическом направлении, решая задачи 
не только нравственного воспитания подрастающего поколения, но и формирования у маленьких читателей 
любви к своей малой родине, к родной природе. Главным своеобразием произведений является то, что в них 
показаны в основном природные явления и предметы, характерные для коми пейзажа. В стихотворениях изо-
бражаются конкретные приметы времен года, которые внутренне близки и понятны маленькому читателю. 
Анализ позволил выявить: поэтические произведения не отличаются многообразием цветовых элементов, что 
соответствует образу неброской красоты северного края. Однако сдержанность красок компенсируется проду-
манной звуковой организацией стиха. Исследование также показало, что часто встречающимися средствами 
создания образности в текстах становятся сравнение и олицетворение, с помощью которых поэты дают ребен-
ку возможность увидеть окружающий мир глазами живой, говорящей природы. Кроме того, было установле-
но, что поэтика многих детских стихотворений коми литературы опирается на устное народное творчество. 
Конечно, данные лирические тексты нельзя назвать пейзажными в традиционном смысле, так как в них поэты 
не столько изображают картины родного края, сколько в игровой форме показывают маленькому читателю 
окружающий их мир. Но именно такие поэтические произведения позволяют ребенку с детства ощутить себя 
в контексте природы.
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Abstract
The article is a part of the complex of studies of Komi children’s poetry. The author characterizes landscape poetry, 

which, like all Komi literature, is moving in a realistic direction, solving the problems of not only the moral education of 
the younger generation, but also the formation in young readers of love for their small homeland, for their native nature. 
The main originality of the works is that they mainly show natural phenomena and objects characteristic of the Komi 
landscape. The poems depict specific signs of the seasons, which are internally close and understandable to the little 
reader. The analysis revealed that poetic works are not distinguished by a variety of color elements, which corresponds to 
the image of the discreet beauty of the northern region. However, the restraint of colors is compensated by the thoughtful 
sound organization of the verse. The study also showed that comparison and personification are common means of 
creating imagery in texts, with the help of which poets give the child the opportunity to see the world around him through 
the eyes of living, speaking nature. In addition, it was found that the poetics of many children’s poems in Komi literature 

© Л. Е. Сурнина, 2024

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2024. Вып. 4 (234). С. 146–153.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2024, vol. 4 (234), pp. 146–153.



Русская литература и литературы народов Российской Федерации /  
Russian Literature and Literature of the Peoples of the Russian Federation

— 147 —

is based on oral folk art. Of course, these lyrical texts cannot be called landscape texts in the traditional sense, since in 
them the poets do not so much depict pictures of their native land, but rather show the little reader the world around them 
in a playful way. But it is precisely such poetic works that allow a child to feel himself in the context of nature from 
childhood.

Keywords: Komi poetry, poems about nature, children’s folklore, national picture of the world, educational 
function
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Введение
Исследователями отмечается, что к творчеству 

писателей, пишущих для детей, предъявляются 
чрезвычайно важные требования: актуальность 
темы, умение раскрыть ее понятным языком, заин-
тересовать ребенка, владение высокохудожествен-
ным словом и воспитательными навыками. Необ-
ходимость подобных требований в целом понятна, 
потому что литературные произведения выступают 
«книгой жизни» для подрастающего поколения [1, 
с. 61] и «детство − это не райское место, далекое от 
нашего бренного мира, это часть реальной жизни, 
и в нем тоже есть свет и тьма, тепло и холод, чи-
стота и порядок» [2, с. 212]. 

В Коми Республике писателей, которые писали 
бы только для детей, нет, для них пишут почти все 
«взрослые» авторы. Начиная с появления коми-зы-
рянской письменности в XIV в. и до второй поло-
вины XIX в. специальных произведений для детей 
не существовало. История коми детской литерату-
ры начинается с середины XIX в. [3, 4], когда  
И. А. Куратовым были заложены основы детской 
поэзии в жанрах стихотворения-сказки и басни. 
«Козинъяс Колялы» («Подарки Коле») – под таким 
названием в тетрадях поэта сохранился сборник 
текстов, посвященный племяннику. Цикл состоит 
из 15 произведений, написанных как на основе на-
родных сказок («Тури да рака» − «Журавль и воро-
на»), так и по мотивам басен И. А. Крылова («Чир-
ка-кодзула» − «Стрекоза и муравей», «Дзодзöг, си-
рипи-й рак» − «Лебедь, щука и рак»). Детский чи-
тательский репертуар на коми языке был сущест-
венно расширен Г. С. Лыткиным в 1889 г., опубли-
ковавшим в составе своей книги «Зырянский край 
при епископах пермских и зырянский язык» текс-
ты русского фольклора в переводе на коми язык, а 
также произведения коми устного народного твор-
чества. В первой четверти ХХ в. решающее значе-
ние для становления детской литературы имели 
школьные книги для чтения: «Шондi югöр» (Луч 
солнца), «Парма ель» (Лесной ручей), «Выль 

туйöд» (Новой дорогой) и др. Активное участие в 
их создании приняли В. Т. Чисталев, И. Т. Чиста-
лев, В. И. Лыткин, Н. А. Шахов, М. Н. Лебедев,  
В. А. Савин, А. А. Суханова. Большую роль в фор-
мировании детской литературы после революции 
сыграла также периодика – газеты «Югыд туй» 
(Светлый путь) и «Коми сикт» (Коми село), журна-
лы «Коми му» (Коми земля) и «Ордым» (Тропин-
ка), на страницах которых печатались произведе-
ния, предназначенные специально для детей. 

Анализ научных работ по теме исследования 
показывает, что детская литература становится 
предметом изучения с точки зрения ее зарождения 
и развития [5–9], рассматривается в контексте ли-
тературной жизни национальных республик [10–
14]. Что касается детской поэзии, то она преиму-
щественно рассматривается с точки зрения темати-
ческого, образного, жанрового [15–18] и субъект-
ного строя [19–22].

Материал и методы
Материалом исследования послужили поэтиче-

ские произведения детских поэтов Республики 
Коми. В работе использован описательно-функцио-
нальный метод анализа художественного текста. 
Большое значение для нас имел и традиционный в 
литературоведении структурно-семантический 
подход, выявляющий функцию конкретных худо-
жественных средств в формировании поэтической 
идеи произведений.

 
Результаты и обсуждение

 Произведения коми поэтов, адресованные де-
тям, отличаются жанрово-тематическим разно-
образием. Авторы работают с традиционными для 
детской литературы темами: стихотворения о шко-
ле и учебе, о дружбе, о труде и помощи взрослым, 
о животных, об окружающем мире, о родном крае 
и ее природе. Жанровый диапазон коми детской 
поэзии определяется в основном стихотворением и 
басней (в последней успешно работали И. Куратов, 
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М. Лебедев, В. Чисталев, В. Елькин, И. Вавилин, 
Э. Тимушев). Лирика для детей вбирает в себя так-
же и привычные фольклорные жанры: загадку, 
считалку, стихотворную сказку, «выросшую» из 
прозаического фольклорного жанра сказки, небы-
лички, прибаутки. Однако ведущим жанром коми 
детской поэзии становится пейзажная лирика, ко-
торая, как и вся коми литература, движется в реа-
листическом направлении, решая задачи не только 
нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния, но и формирования у маленьких читателей 
любви к своей малой родине, к родной природе.  
О живописности Коми края для детей писали  
В. Чисталев, В. Савин, Ю. Попова, М. Лебедев,  
В. Лыткин, С. Попов, Н. Щукин, А. Некрасов (Гам-
са), А. Мишарина и другие. Поэты очень трепетно 
относятся к описанию родного края, детально вы-
рисовывая и погружая маленького читателя в коми 
пейзажи: 

Дзордзав жö, Коми му, коляоз дзоридзöн,
Сьöлаоз синъясöн, гöрд лежнöг цветъясöн!
Быдмы жö, парма шöр коз.
Кисьмы жö, керöсдор оз! 

(В. И. Лыткин «Мунöны» [23, с. 44].)

Цвети, Коми земля, цветком северюхи,
Глазами поленики, цветами красного шиповника!
Расти ж, ель в центре пармы.
Созревай ж, земляника по бокам пригорки! 

«Идут»

(Здесь и далее подстрочный перевод стихотворе-
ний коми поэтов выполнен автором статьи. – Л. С.)

В пейзажной лирике отразились живые карти-
ны коми природы − неброская красота лета, суро-
вая величавость зимы, яркая красочность осени, 
бескрайние просторы родного края, богатство лес-
ных даров: 

Коми му кузя ме муна.
Гöгöр сулалö сьöд вöр.
Вöрыс вывтi-вывтi уна,
Сыысь унаыс оз тöр 

М. Лебедев «Коми му» 
[24, с. 277].

Я иду землею Коми.
Везде могучая тайга.
Леса очень-очень много,
Больше этого не может быть.

«Коми земля»

В анафорических и внутренних повторах в сти-
хотворении М. Лебедева: сэнi пожöм (там сосна), 
сэнi коз (там ель), сэнi вашкöдчöны пипу чойкöд ед-
жыд коз (там с сестрой осиной шепчется береза), 
сэнi сусупу (там кедр), сэнi пелысь (там рябина), 
сэнi льöм (там черемуха), − заключена панорамная 
картина северного края, в которой природные 
образы даются в движении и динамике: тапикасьö 
ош (бродит неслышными шагами медведь), ветлö 
кöин, корсьö кынöмпöт (ходит волк, ищет пропи-
тание), ручыс пырö гуö, бурöн некодлы оз шед (лиса 
в нору лезет, просто так никому не даст себя пой-

мать), кöчыс дзебсьö, видзö ассьыс дона юр (заяц 
прячется, бережет свою голову), дозмöр пувсö сейö 
(глухарь бруснику ест), гöгöр жуö сьöла, тар (всю-
ду снуют рябчики и тетерева), öдйö-öдйö пуö кайö 
ур (быстро-быстро на дерево взбирается белка), 
тури кокнас нюрсö лойö (журавль ногами замеши-
вает болото). 

В стихотворениях для детей поэтами главным 
образом изображаются времена года, это видно 
уже по названиям стихотворений: «Аръявыв» (На 
исходе лета), «Гожöм пом» (Конец лета), 
«Гожöмын» (Летом), «Тувсов войын» (В весеннюю 
ночь), «Лым чиръяс» (Снежинки) В. Т. Чисталева; 
«Тöвся вöрын» (В зимнем лесу), «Ар» (Осень), 
«Тувсов асывводз» (Весеннее утро), «Тöвся войын» 
(Зимней ночью) Ю. Поповой; «Гожся асыв» (Лет-
нее утро), «Воис тулыс» (Пришла весна), «Арся 
вой» (Осенний вечер), «Лым» (Снег), «Тулысын» 
(Весной) В. И. Лыткина; «Усьö лым» (Падает 
снег), «Тöвся рытö» (В зимнюю ночь), «Тувсов 
серпас» (Весенняя картина»), «Дженьыд тэ, вой-
вывса гожöм» (Коротко ты, северное лето) С. По-
пова и др. Но в этих традиционных пейзажных за-
рисовках поэты передают оригинальные коми при-
меты. В стихотворениях говорится о том, что ви-
дит ребенок вокруг себя круглый год: это не только 
весенняя радуга, чирикающая на заборе трясогуз-
ка, жаркое солнце, сенокос, сбор урожая, золотая 
осень, улетающие на юг журавли, зимний лес (на-
пример, «Менам чужан му» − «Моя родная земля», 
«Кöка войяс» – «Белые ночи», «Кыдзьяс» – «Бере-
зы», «Войвывса сонетъяс» – «Северные сонеты» 
А. Ванеева); но и дремучая тайга и ее обитатели, 
чистые лесные реки и озера, жизнь коми деревни, 
северян – охотников, жителей тайги (к примеру, 
стихотворения Ю. Васютова «Чужан му» – «Род-
ная земля», «Рас» – «Роща», «Воис тöв» – «При-
шла зима», «Гожöм» – «Лето»).

Часто встречающимся средством создания 
образности в стихотворениях для детей коми поэ-
тов является олицетворение: лöз синма тöвру ту-
рун пöвстö водö − синеглазый ветер ложится меж 
травы, вöр сайсянь рытыс пуксьö-локтö подöн –  
из-за леса вечер садится-идет пешком, со енэж 
пöрччö öшкамöшка вöньсö – вот небо снимает пояс 
радуги, сьылö, шогсьö, сералö дзор му – поет, гру-
стит, смеется поседевшая земля (В. Напалков «Ры-
тгоруыв» – «Под вечер»); пуяс костын тöвру 
узьö –  меж деревьев теплый ветерок спит, мойдкыв 
мойдö пöрысь коз – сказки сказывает старая ель  
(А. Некрасов «Асъя серпас» – «Утренняя картина»). 
С помощью приема персонификации поэты предо-
ставляют ребенку увидеть окружающую действи-
тельность глазами живой, говорящей природы. 

Часто используется и такой прием, как сравне-
ние, объектом которого становятся преимущест-
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венно природные явления и животные: лым тола 
кодь нач енэжас кык кымöр (на небе два облака, 
словно снежные сугробы; Н. Щукин «Гожся 
лун» − «Летний день»), вöр-ва быттьö узьö (при-
рода словно спит; А. Ванеев «Во гöгöр» − «Кру-
глый год»), быттьö бисер кисьтiс, сынöд сэтшöм 
сöстöм (словно бисер насыпали, воздух такой све-
жо-кристальный; А. Мишарина «Асыв» − «Утро»), 
шытöг, кань моз, гусьöн сиктö тöвру пырис (без-
звучно, словно кошка, тихонько в село ветерок 
пробрался; В. Лодыгин «Тöвру» − «Ветерок»), 
быттьö зэрсö печкö кодкö (словно кто-то тонко 
прядет этот дождь; В. Бабин «Войся зэр» − «Ноч-
ной дождь»); шӧвк тупыль кодь (словно шелковый 
клубок; В. Лыткин «Кань» − «Кошка»), юрыс вый 
тупыль кодь, пельясыс эзысь туг кодь (головушка, 
словно масляная; уши, как серебряные кисточки; 
«Кӧчинь» − «Заинька»). Сравнения основаны на 
ассоциациях с предметами и явлениями, хорошо 
известными ребенку. Например, в стихотворении 
В. Бабина «Войся зэр» (Ночной дождь) летний те-
плый ночной дождь по цветовым и внешним при-
знакам сравнивается с тем, с чем ребенок сталки-
вается в повседневной жизни, с тем, что ему знако-
мо с детства, − с прядением:
Быттьö зэрсö печкö кодкö
Медся небыд вурунсьыс.
Гартчö шöртыс, пушыд шöртыс
Дэбыд ваа шоръясöн.
Муыс, кодыр кыптас кыа,
Мича дöрöм пасьталас [25, с. 28].

Словно кто-то тонко прядет дождь
Из самой мягкой шерстяной пряжи.
Вьется пряжа, пушистая пряжа
Теплыми многоводными ручьями.
Земля, когда наступит рассвет,
Красивую рубашку наденет.

 

Анализ стихотворений позволил выявить, что 
поэтические произведения о природе коми поэтов 
не отличаются многообразием цветовых элемен-
тов, что как раз соответствует образу неброской 
красоты северного края. Цветовую гамму пейзаж-
ной лирики составляют такие цвета, как белый, 
прозрачно-серебристый, красный, золотой.  
Преимущественно это характерно для стихотворе-
ний, посвященных временам года, в которых отра-
зились живые картины живописной осени, торже-
ственно-нарядной зимы, звенящих ручьев и капели 
весны и неброской притягательности северного 
лета. Так, например, красные оттенки ‒ это и цвет 
зарождающегося дня, и цвет отличительной черты 
осенней северной природы: алöй чужöмбана кыа 
мича асъя серпас кыö (заря с алыми щечками пле-
тет красивый утренний узор; А. Некрасов «Кыа» ‒ 
«Заря»), гöрдöдö пелысь (раскраснелась рябина;  
Н. Щукин «Ар» − «Осень»). Белый связан с образа-
ми как снега, метели, зимы: вöрыс еджыдöн вöччö 

(лес одевается в белое; А. Мишарина «Кöч гöн кок 
улын» − «Под ногами заячий пух»), еджыд шаля 
гартчö турöб (кружится вьюга белой шалью;  
А. Мишарина «Декабрь»); так и с образом цвету-
щей весенней черемухи (льöм кышö еджыд рöм − 
черемуха покрывается белым цветом; А. Ванеев 
«Дзоридзалысь льöм» − «Цветущая черемуха»).

Сдержанность красок в стихотворениях для де-
тей компенсируется продуманной звуковой орга-
низацией стиха. Поэты пишут для детей богатым 
языком, где есть своеобразный звукоряд. Напри-
мер, стихотворение В. Лыткина «Кодi кыдзи горзö» 
(Кто как кричит) целиком построено на звукопод-
ражаниях, в нем звери и птицы не называются на-
рицательными именами, но детям легко угадать 
животных по тем звукам, которые они издают: 

Юрсö лэптас вылö,
«Кукуруллю» сьылö.
Дзиръя дорын «Ув!»
«Му-му! − горзö, оз ов чöв:
− Кодлы колö чöскыд йöв?»
Майöг йылын «Крав!» [24, с. 229]

Голову поднимет высоко,
«Кукареку» поет.
Около калитки «Гав!»
«Му-му» − кричит, не молчит: 
− Кому надо вкусное молоко?»
На заборе «Каррр!» 

Голоса животных на разных языках звучат по-
разному. В произведениях В. Лыткина они написа-
ны так, как коми люди слышат эти звуки. Петух 
кричит «кикуруллю». Собака лает «ув-ув». Даже во-
рона не «каркает», а кричит «крав!». Все это не 
только увеличивает словарный запас маленьких 
читателей, но и знакомит их с окружающим их ми-
ром. В стихотворении «Кань» (Кошка) с помощью 
повторяющихся мягких звуков нь, ль, дь, нь, нь, си, 
нь поэтом создается умиротворенная картина мира, 
в котором ребенок будет чувствовать себя спокой-
но и добродушно.

Öшинь вылын шондi водзын
Шöвк тупыль кодь шань
Еджыд уска, куньса синма
Куткырвидзö кань.
Зумыштчöма, вомгуралас
Мыйкö мойдö: «куррр» [24, с. 228].

На подоконнике под солнцем
Ласковый, словно шелковый моток,
Белоусый, с закрытыми глазами
Съежился кот.
Насупился и тихонечко
Что-то рассказывает: «муррр» 

Таким образом, читая произведения В. Лыткина 
о животных, маленький читатель не только узнает 
об их жизни и повадках, знакомится с окружаю-
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щим миром, но учится любить природу, зверей и 
птиц, заботиться о них, уважать своих близких. 

Звукописью коми поэты в основном изображают 
природные явления. Так, в стихотворении  
С. Попова «Зэр бöрын» (После дождя) изображается 
картина омытой дождями обновляющейся природы. 
Все в этом произведении для ребенка будет загадочно, 
сказочно-волшебно − тонкие серебряные паутинки 
дождя свисают с неба (киссьö эзысь черяньвезысь), не 
слышно шелеста берез (дугдiс вöрны кудз пу кор), от-
даленным эхом погромыхивает гром (кöнкö ылын, 
öдва кылö, сöмын мургö гымлöн гор), узкая тропинка 
одиноко бредет куда-то вдаль (векни туйыс водзö 
уйö), весенний воздух переполнен запахом меда (тув-
сов сынöд быттьö ма), радуга пьет воду из прозрач-
но-чистого ручья (сöстöм шорысь öшкамöшка юö 
ва). Но именно звуковая оркестровка стихотворения 
(сь-з-з-сь-с-с, ö-э-ы-ö-ы-ö) передает шум дождя, со-
стояние свежести и чистоты природного мира:

Мыссьöм мусö,
Югыд юсö
Сывъяс босьтiс
Зарни кытш [26, с. 36]

Умывшуюся землю,
Прозрачную воду
Крепко обнял
Золотой круг.

Или, например, в стихотворении А. Мишариной 
«Ель» (Лесная речушка), в которой фонетическое 
соединение (сь-с-с-с-с-сь-с-сь-с; ö-ö-ö-ö-ö-ö-ы-ы-
ы-о-о-ö-ы-ы-ö-ы) создает звуковую картину движе-
ния ручья и дает маленькому читателю ощутить 
его своеобразие, чистоту и обыкновенную красоту:

Веж бадь увтi гусьöн ичöт ель
Сöстöм васö ассьыс лöня нуö.
Ас йывсьыс дзик некодлы оз доль 
[27, с. 44].

Под зеленой ивой тихонько ручеек
Прозрачную воду свою несет.
Про себя совсем никому не говорит.

В стихотворении А. Некрасова «Арся зэр» («Осен-
ний дождь») сочетание свистяще-шипящих звуков 
(со-сьы-се-ся-сьы-шö-чö-шу-ш) связывает между со-
бой образ осеннего дождя (петкöдлö со а-ссь-ыс се-р 
талун бара ар-ся зэр) с образами шепчущих между 
собой деревьев (льöм да пелы-сь шö-пкöд-чö-ны: 
«Шу-ш-тöм пöра локтö öнi») [28, с. 15].

Звуковая игра свойственна и русскоязычным 
поэтам Республики Коми, также воспевающим в 
своих стихотворениях красоту Севера и его непов-
торимые краски:

Шла по лужам тетенька – 
Солнышконесетенька. 
Ножка левая – в сапожке, 
Ножка справа – в босоножке. 
Эта тетенька – Весна. 
Торопилась к нам она. 

 А. Журавлев «Шла Весна по Воркуте» 
[29, с. 12].

С помощью растягивания слова (солнышконе-
сетенька) в сочетании образного ряда (ножка ле-
вая − в сапожке, ножка справа − в босоножке) поэт 
подчеркивает главную особенность северной вес-
ны − ее переменчивый, затяжной характер. 

Анализ стихотворений позволил выявить, что 
поэтика многих детских стихотворений коми лите-
ратуры опирается на устное народное творчество. 
Конечно, стихотворные тексты, основанные на 
фольклорных жанрах, нельзя назвать пейзажными 
в традиционном смысле, так как в них поэты не 
столько изображают природу, сколько в игровой 
форме показывают маленькому читателю окружа-
ющий их мир. Но именно такие поэтические про-
изведения позволяют ребенку с детства ощутить 
себя в контексте природы. Например, произведе-
ния Ю. Поповой «Кекӧнач» – «Ладушки», 
«Рӧдтiм, гӧнитiм» – «Рысью скачем», «Катша 
рок пуӧ» – «Сорока кашу варит», «Качöдла» − 
«Подбрасываю», созданные по модели фольклор-
ных пестушек, на доступном детям уровне дают 
представление о национальной картине мира, в ко-
торой ребенок находится в самом центре: он осва-
ивает не только свое тело (кекö… − рука), но и зна-
комится с окружающим его миром: гöбöч выв (по-
мост под лазом в подполье), пöлать пельöс (угол 
полати), öшинь увт (под окном), карта сай (место 
за сараем), паськыд туй (широкая дорога), вöрса 
ордым (лесная тропинка). Таким образом, в резуль-
тате многократных повторений песни-игры ребе-
нок младшего возраста осваивает себя и развора-
чивающееся перед ним пространство:

Кекöнач! Кекöнач!
Видлам лэбны ми вот тадз:
Кекö лэбис, лэбис, лэбис,
Сэсся вылö-вылö лэбис… [30, с. 2]

Ладушки! Ладушки!
Попробуем вот так полететь:
Рученьки полетели, полетели, полетели,
А потом еще выше-выше полетели…

Художественные приемы такой фольклорной 
жанровой формы, как загадка, активно использует-
ся Н. Щукиным. Его стихотворения-загадки можно 
использовать не только при обучении ребенка чте-
нию, счету, простым арифметическим действиям, 
но для ознакомления маленького читателя с фло-
рой и фауной родного края:

Лоö медся ыджыд зверöн,
Олö-вылö парма-вöрын.
Дойдан – асьтö дойдны вермас,
Тайö гöрба ныра … (йöра) [31, c. 9]

Он − самый большой зверь,
Живет в тайге, в лесу.
Ранишь, самого сможет ранить,
Это с горбатым носом… (лось)

Сурнина Л. Е. Художественное своеобразие пейзажной лирики детской литературы коми 
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Подводя итоги, можно говорить о том, что коми 
детская поэзия, как и вся коми литература, движет-
ся в реалистическом направлении, решая задачи не 
только нравственного воспитания подрастающего 
поколения, но и формирования у детей любви к 
своей малой родине, к родной природе. В своих 
произведениях для детей поэты раскрывают непов-
торимость северного края, при создании образа ко-
торого используют преимущественно приемы оли-
цетворения, сравнения и звукописи. 

Заключение
Анализ поэтических произведений позволяет 

говорить о том, что общее в коми детской поэзии, 
как и во всей коми литературе, − это тема малой 
родины и ее природы. Воспитание у детей любви 
к родной природе в произведениях детских писа-
телей − явление общемировое. В коми детской 
литературе образ природы определяется отраже-
нием национальной действительности. С древ-
нейших времен коми народ связывал воедино два 
понятия − лес и жизнь. Это и древесина, и охот-

ничьи промыслы, заготовка продуктов питания, 
лекарственных растений. Природа коми человека 
поила и кормила. Это отразилось не только в 
фольклоре и в прозаических произведениях для 
детей, но и в детской поэзии. Главным своеобра-
зием произведений коми детских поэтов является 
то, что в них показаны в основном природные яв-
ления и предметы. В то же время пейзажные сти-
хотворения отличаются реалистической достовер-
ностью картин. В них изображаются конкретные 
приметы времен года, наглядные образы коми 
природы, которые были бы внутренне близки и 
понятны каждому ребенку. Поэты Республики 
Коми прививают маленькому читателю бережное 
отношение к северной природе, чуткую любовь к 
родному краю и языку, уважение духовно-нравст-
венных традиций. Авторские произведения, со-
зданные по модели фольклорных текстов, также 
являются приобщением ребенка к эстетической 
стороне родного языка, и главное − на доступном 
детям уровне дают первичную информацию о на-
циональной картине мира. 
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