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ДАМАСКÈН (Семёнов-Руднев Дмит-
рий Ефимович; февр. 1737, Моск. губ. — 
18.12.1795, г. Москва), учёный и просве-
титель, священнослужитель. Епископ 
Севский (1782), Нижегородский и Ала-
тырский (1783). Проф. философии, исто-
рии и филологии (1772). Чл. Петерб. АН. 
Род. в семье сельского священника. По 
окончании Славяно-греко-лат. академии 
(1761) преподавал риторику, поэтику и 
греч. яз. в Крутицкой духовной семина-
рии. В 1766 — 72 в Гёт тингенском ун-те 
(Германия), куда был командирован в 
качестве наставника че тырёх семинари-
стов, слушал лекции по богословию, 
истории, опытной физике, математике, 
овладел нем., фр., др.-евр. яз. В 1774 — 
префект и проф. философии, с 1778 — 
ректор Славяно-греко-лат. академии. В 
1775 был пострижен в монашество, вско-
ре рукоположён в иерея, с 1778 — архи-
мандрит Моск. Богоявленского мон., с 
1779 — одновременно чл. Моск. сино-
дальной конторы. В 1782 — викарий 
Моск. епархии, в 1783 переведён на епи-
скопскую кафедру в г. Н. Новгород. В 
1794 по про шению уволен на покой в 
Моск. Пок ровский мон., где и умер. Бу-
дучи ректором академии, способствовал 
улучшению методов преподавания, ввёл 
в практику торжеств. академич. собра-
ния и учёные диспуты; в Нижегородской 
духовной семинарии внедрил изучение 
«инородческих» яз., в т. ч. мордов., чув. 
и мар. Семинаристов, будущих препода-
вателей этих яз., направлял на учёбу в 
г. Казань, окончивших курс — в места 
«близь инородцев», знание их языков 
считал важным при обращении в христ. 
веру. Д. сам изучал языки народов По-
волжья, подготовил грамматику мордов. 
яз. (не издана). По указанию имп. Екате-
рины II в 1785 в течение 7 месяцев под 
рук. Д. был составлен «Словарь языков 
разных народов в Нижегородской епар-
хии обитающих, именно россиян, та - 
тар, чувашей, мордвы и черемис…». Он 

включал более 11 тыс. статей на 5, а с учё-
том удм. части — 6 языках. К их напи-
санию Д. привлёк знающих эти яз. свя-
щенников и семинаристов. В истории 
лингвистики словарь Д. явля ется пер-
вым сравнит. словарём рус. и языков по-
волжских народов. В 1971 его мордов. 
часть была издана языковедом А. П. Фе-
октистовым как «Русско- мордовский 
словарь», к-рый имеет большое значение 
для изучения истории, осо бенно ист. лек-
сикологии, слу жит также ист.-этногр. 
источником, отражающим мн. элементы 
культуры, бы та, социальных отношений 
и семейного уклада мордвы в 18 в.
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Н. Ф. Мокшин, Е. П. Вихляева.

ДАНÈЛОВА Нина Степановна (27.7. 
1953, с. Мельцаны ныне Старошайгов-
ского р-на РМ), лит-вед, педагог. Канд. 
филол. наук (2000), доцент (2006). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1976). В 1977 — 
82 — инструктор отдела пропаганды 
Мордов. ОК ВЛКСМ; 1982 — 2012 — 
ассист., ст. препод., доцент кафедры рус. 
и заруб. лит-ры Мордов. ун-та. Область 
науч. интересов: совр. рус. и мордов. 
лит-ра, лит-ра рус. зарубежья. Автор бо-
лее 20 науч. и уч.-метод. работ.
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Дис. «Традиции отечественной худо-
жественно-биографической прозы в ли-
тературе Мордовии» защищена в 2000 в 
Мордов. ун-те. В иссл. впервые в нац.- 
регион. лит-ведении выявлены и обоб-
щены особенности развития совр. био-
графич. прозы, проанализированы са мые 
распростран. её жанровые формы. На 
 при мере творчества К. Г. Абрамова и М. Т. 
Петрова рассмотрена проблема освоения 
писателями традиций отеч. биографич. 
прозы, исследованы способы эстетич. 
синтеза биографич. времени и простран-
ства как средства социально-филос. осво-
ения действительности, освещена про-
блема соотнесённости ист. материала с 
биографич., предпринята попытка опре-
деления на основе анализа док. источ-
ников роли вымысла и форм авт. при сут-
ст вия в двух наиболее рас прост ран. в 
мордов. лит-ре жанрах ху дож.- биографич. 
прозы — биографич. романе и худож. 
биографии (см. Биографический жанр). 

Награждена Поч. грамотой ЦК 
ВЛКСМ (1979). 
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А. М. Каторова.

ДÀРСТВЕННАЯ НÀДПИСЬ, жанр ми-
ниатюры «на случай»: надпись на дари-
мой книге, фотографии, рукоп., авто

графе и т. п. Д. н. может быть прозаич. 
и стихотв., предельно краткой и про-
странной; её эмоц. окраска — от интим-
ности до официального стандарта. В 
1990-е гг. в г. Нурек (ныне в составе 
Респ. Таджикистан) были собраны книги 
с Д. н. писателей разных народов быв. 
СССР — «Интернациональная баруз-
динская библиотека „Дружбы народов“», 
насчитывающая более 11 тыс. томов. По 
мнению специалистов, ей нет равных в 
мире. В этой библиотеке представлены 
книги мн. мордов. писателей, в частно-
сти К. Г. Абрамова, В. М. Коломасова, 
лит-веда Н. И. Черапкина и др. В отли-
чие от посвящения, Д. н. не публикуется 
с произведением, и это сближает её с 
письмом, от к-рого она отличается лако-
ничностью. Напечатанную Д. н. можно 
об наружить лишь в собр. соч. писателя 
в качестве приложения к серии писем.

А. В. Алёшкин.

ДВУСЛÎЖНАЯ СТОПÀ, в силлабо-то-
нич. системе стихосложения сочетание 
двух слогов, чаще всего одного ударного 
и одного безударного. В зависимости от 
того, какой по счёту слог ударный, вы-
деляются размеры: хорей (ударение в 
стопе на первом слоге) и ямб (на вто-
ром). Стопа, состоящая из двух безудар-
ных слогов, наз. пиррихием, из двух 
ударных слогов — спондеем. Пиррихий 
и спондей не являются стихотв. разме-
рами, ими, как правило, осложняются 
хорей и ямб. 

А. М. Каторова. 

ДВУСТÈШИЕ, простейшая форма стро-
фы; два стиха, соедин. смежной риф мой. 
Д. пишутся как небольшие, так и круп-
ные произведения. Эту строфу приме-
няли мн. мордов. поэты, особенно час - 
то М. А. Бебан и А. Моро. Д. написаны, 
напр., стихотворение Бебана «Кулси 


