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долюбия. Однако, в отличие от прототипа, 
персонаж Голенкова не обладает сверхъ
естеств. силой, и герои, старясь убе  речь  
ся от его злобных проделок, справ ляют 
ся сами, не обращаясь за помощью к 
Богу. Образ Идемевся в кн. «Масторава» 
Шаронова близок к ми фологич. прото
типу и по характеру, и  по происхож
дению. В сказке Юрчёнкова он транс
формирован: Идемевсь рождается не из 
плев ка Чипаза в воду, а из тёмной пучи
ны моря; не участвует в творении земли, 
неба и человека, наоборот, предприни
мает попытки разрушить землю, нанося 
мощные уда ры и бросая камни. 
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ДЕРГАЧЁВА (в замужестве Егунова) 
Любовь Фёдоровна (10.10.1973, с. Кочку
рово ныне Дубёнского рна РМ), эр зя
мордов. журналистка, писательница. Чл. 
СП России (1998). Лауреат пр. Главы РМ 
(2003). Род. в семье колхозников. Окон
чила филол. фт Мордов. гос. унта 
(1996). В 1992 — 2004 — лит. сотр. ред. 
ж. «Сятко», с 2011 — корр. дубёнской 
районной газ. «Новая жизнь». Первое 
стих. «Кочкур велем» («Село моё Коч
курово») опубл. в ж. «Чилисема» (1988). 
Произведения печатались в районной 
газ. «Новая жизнь», респ. газ. «Эрзянь 
правда», ж. «Сятко», коллективном сбке 
«Вечкемадо» («О любви»; Саранск, 
1995). Первый авт. сбк стихов «Оймесь 
мородо а чами» («Песни в душе не исся
кнут») вышел в 2001, второй «Тонеть» 
(«Тебе») — в 2017. Стихотворения, на

пис. на разные темы, чередующиеся в 
первом сбке с лирич. отступлениями в 
прозе, представляют собой единое це
лое, отображающее человека с его слож
ным внутр. миром, мыслями, чувствами, 
переживаниями и поступками. Автор 
проникновенно пишет об отчем доме, 
красоте родной природы, любви, друж
бе, смысле жизни и др. В стихотворени
ях, посвящ. отчему дому, звучит призыв 
больше внимания уделять родителям, 
живущим раздумьями о своих детях и 
надеждами на редкие встречи с ними. В 
целях изображения душевной щедрости, 
заботливости и трудолюбия матери, во
плотившей в себе нар. идеалы нрав
ственности, душевной теплоты, добра и 
красоты, поэтесса удачно использует 
перифразы («шержей нармушкам» — 
«седая пташечка»), обращения с умень
шит.ласкат. суффиксами («авинем» — 
«мамочка»), эпитеты («а мадиця якстере 
чиньстямо» — «не гаснущая красная 
заря») и др. языковые средства. Любов
ная лирика Д. — разная по худож. дос
тоинствам и пафосу: жизнерадостная и 
унылая, счастливая и не раз делён ная, 
возвышенная и приземлённая. По этесса 
утверждает, что любовь прино сит не 
только радость и счастье, ей сопутству
ют  страдания и боль, знакома и горечь 
одиночества. В целях более верной пе
редачи психол. состояния лирич. герои
ни автор довольно часто прибегает к 
приёму параллелизма, с помощью крого 
выражает мысль об органич. слиянии 
влюблённой души с миром природы. 
Этот приём используется и для изобра
жения возвыш. чувств, когда они только 
зарождаются и придают человеку силы, 
и для передачи состояния тоски и разо
чарования после расставания с люби
мым. В сб. «Тонеть» много стихов о кра
соте родной природы, в крых нередки 
ориг. метафоры и сравнения, заново от
крывающие для читателя привычные 
глазу картины. Специфика образного 
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мышления Д. проявляется не только в 
созданных ею великолепных деревен
ских пейзажах, но и в стихотворениях 
филос. содержания, когда автор пытает
ся ответить на «вечные» вопросы бытия: 
Кто мы? Зачем? Сколько каждому чело
веку отпущено времени для жизни на 
земле? и др. Бόльшая часть произв., во
шедших в сбк, — творение вполне зре
лого поэта, наделённого худож. вкусом 
и обладающего спецификой образно     
го мышления. Вместе с тем встречают 
ся стихи, не до конца продум. с точки 
зрения как содержания, так и формы. 
Наряду с поэтич. жанрами Д. осваивает 
прозаические: создаёт, в частности, но
веллы, эссе, лирич. миниатюры в прозе, 
рассказы, крые периодически публику
ются в ж. «Сятко» и «Чилисема». Стихи 
Д. переведены на коми яз., вошли в ан
тологич. сбки на венг. («Пи зёлонь каш
таз» — «Рябиновый венок»; Сомбатхей, 
2006) и эст. («Kuum öö» — «Горячая 
ночь»; Таллинн, 2006; «Soomeugri rah
vaste kaunid luu letused» — «Красивые 
стихи финноугорских народов»; Бада
чоньтомай, 2015) яз. Д. выступает в ка
честве переводчика произведений рус. и 
фин.угор. писателей, в т. ч. романа фин. 
юмориста А. Паасилинны. 

Является дипломантом (1999) и ла
уреатом (2011) поэтич. конкурса «Рож
дественская звезда» (г. Саранск). На
граждена Поч. грамотой Прва РМ. 
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ДЕТÀЛЬ ХУДÎЖЕСТВЕННАЯ (от фр. 
detail — часть, подробность), особо зна
чимый, выделенный элемент худож. об
раза, способствующий представлению 
изображаемого явления в неповторимой 
индивидуальности, ориг. подробность 
портрета, одежды, обстановки, пережи
вания или поступка, выполняющая 
смысловую или эмоц. функцию. В рус. 
литре мастерами создания Д. х. право
мерно считаются Н. В. Гоголь и А. П. Че
хов, умеющие одной подробностью обо
значить отличит. признак характера 
персонажа или показываемого явле   
ния. Склонность автора к детализации 
обусловлена задачей достижения пол  
ноты изображения. В литведении раз
личается неск. видов Д. х. (словесная, 
порт ретная, предметная, бытовая, пси
хол., пейзажная), активно используемых 
пи сателями. Большинство из них обна
руживается и в произведениях наиболее 
ярких представителей мордов. худож. 
прозы. Словесные детали близки по сути 
к т. н. словампаразитам, по крым мож
но легко узнать героев лит. произведе
ний. Они встречаются, напр., в романе 
А. Д. Куторкина «Лажныця Сура» («Бур
ливая Сура»): в речи Томара, склонного 
к розыгрышам и насмешкам над одно
сельчанами, часто звучит выражение 
«тоцязь пря» («точёная голова»), в речи 
Андрона (Андры) — «наишь ли» (Кутор
кин А. Д. Кочказь произведеният. Са
ранск, 2011, т. 2, с. 20 — 23). Функция 
ре чевых деталей характерологическая. 
Яркие портретные детали имеются в ро
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