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мане «Исяк якинь Найманов» («Вчера 
ходил в Найманы») К. Г. Абрамова, напр. 
в описании внешности Кондратия Сал-
дина: «Судо прясонть ливкс варянь кад-
новкст, керш бокасонть кснавшка силь -
ге, конастонть тарныть кувака черть. 
Зяр до Кандра корты апак тално, силь-
гесь тарцк а теи. Кортавиндеряй кежень 
сазь эли ушоды сеереме, сестэ сильгесь 
киштезеви» — «На носу следы оспы, на 
левой стороне бородавка с горошину, из 
которой торчат длинные волосы. Когда 
Кондратий говорит спокойно, бородавка 
не шевелится. Если начинает злиться 
или кричать, то бородавка пускается в 
пляс» (Абрамов К. Г. Собр. соч. Саранск, 
2004, т. 1, с. 31). В привед. отрывке функ-
ция портретной детали эмоционально- 
оценочная, способствующая наглядно -
му представлению героя и созданию у 
читателя от рицат. отношения к нему. В 
упомянутом выше произв. Куторкина 
имеются значимые бы товые детали, ука-
зывающие на обстановку жилища, ха-
рактеризующие в определённой мере 
проживающих в нём людей, в частности 
икона с изображением лика Саваофа (од-
ного из 10 Священных Имён Творца) в 
доме Варлаама Валдаева. В романе со-
общается, что эта «икона» была создана 
по заказу Варлаама художником, рас-
писывающим сельскую церковь. Когда 
её поместили в переднем углу дома, чле-
ны семьи увидели полное сходство изо-
браж. лика с хозяином, стали тихо по-
сме иваться и отказались молиться перед 
ней. Данная деталь подчёркивает сарка-
стич. отношение автора к герою, к-рый 
добился бес пре кословного по винове - 
ния близких, жёстко  ру  ководил всем и 
вся, что привело в конечном счете к раз-
рушению и семьи, и сложившихся в ней 
традиций. Ирония заключается и в не-
верном произношении персонажем име-
ни олицетворяющего идею Бога как все-
могущего Владыки всех сил неба и зем   ли 
(«Салавох» вместо «Саваоф»). Т. обр., 

икона, выступающая в качестве детали 
бы та, является в романе неотъемлемой 
частью образа героя. Психол. детали 
способствуют обозначению важных черт 
в характере и поведении лит. героев, 
пейзажные — передаче колорита места 
событий и обозначению времени дей-
ствия.

Лит.: ЛЭТП ; Белокурова С. П. Словарь 
литературоведческих терминов. СПб., 2005 ;  
Добин Е. Г. Ге рой. Сюжет. Деталь. М., 1962 ; 
Его же.Сюжет и действительность. Искус-
ство детали. Л., 1981 ; Введение в литерату-
роведение / под общ. ред. Л. М. Крупчанова. 
М., 2005. 

А.М.Каторова.

ДЕТЕКТÈВ (от англ. detective — сы-
щик, от лат. detego — раскрываю, раз-
облачаю), остросюжетный жанр т. н. 
криминальной прозы, худож. произв. с 
особым типом построения сюжета, в 
основе к-рого лежит реализов. в раскры-
тии преступления конфликт добра и зла, 
разрешающийся победой добра, и по-
свящённое разгадыванию методом ло-
гич. анализа сложной, запут. тайны, связ. 
пре имущ. с преступлением. Осн. героя-
ми в системе персонажей Д. являются 
жертва, преступник и сыщик, при этом 
в противостоянии двух последних реа-
лизуется конфликт добра и зла, а жертва 
в большинстве случаев непосредственно 
в конфликте не участвует, поэтому не 
должна вызывать ни антипатии, ни со-
страдания у читателя. Система персона-
жей расширяется за счёт либо появления 
«свидетелей», способствующих раскры-
тию преступления, либо введения ряда 
«мнимых» преступников — тех, на кого 
падает подозрение в его совершении. 
Задача сыщика заключается не только в 
изобличении преступника, но и в оправ-
дании невиновных. Композиция сюжета 
строится по центростремит. принципу: 
все сюжетные линии, внешне мало свя-
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занные в начале произв., как правило, в 
финале сходятся в рамках единой раз-
вязки. Ключевыми и обязат. становятся 
две линии развития сюжета, в основе 
одной из них лежит конфликт преступ-
ника и жертвы (совершение преступле-
ния), другой — конфликт преступника 
и сыщика (раскрытие преступления), 
причём чаще всего они развиваются не 
последовательно, а параллельно — «на-
встречу» друг другу. Завязкой второй 
линии служит обнаружение преступле-
ния, после чего в процессе расследова-
ния постепенно вырисовывается его кар-
тина, к-рая полностью вос станавливается 
лишь в развязке в момент изобличения 
преступника. Для Д. обязат. является 
мотив тайны, загадки, предполагающий 
не абс., а относит. её характер; раскры-
тие тайны возможно и посильно для че-
ловека, способного собрать воедино рас-
сеянную по частям информацию и пра-
 вильно её осмыслить. В совр. лит-веде-
нии выделяется неск. разновидностей 
Д.: классич. (интеллектуальный), закры-
того типа, психол., ист., иронич., фанта-
стич., полит., шпионский, приключенч. 
(остросюжетный) и др. Осн. признаками 
к л а с с и ч е с к о г о Д. являются пол-
но та описания фактов, влияющих на ве-
роятность раскрытия тайны, и «гипер-
детерминированность изображаемого 
мира» (термин Н. Н. Вольского): обыден-
ность обстановки, стереотипность пове-
дения персонажей, наличие элемента 
игры с читателем (предложение возмож-
ности разгадать тайну раньше сыщика), 
существование априорных правил по-
строения сюжета (рассказчик и сыщик 
не могут быть преступниками), недопу-
стимость случайных ошибок и не выяв-
ляемых совпадений. Правилам данной 
разновидности жанра более всего соотв. 
Д. з а к р ы т о г о  т и п а, характеризу-
ющийся изображением расследования 
преступления, совершённого в уединён-

ном месте с огранич. числом персона -
жей, среди к-рых находится преступник. 
Классич.примеры: романы «Чисто ан-
глийское убийство» С. Хейра, «Десять не-
гритят» А. Кристи и «Левиафан» Б. Аку-
нина (Г. Ш. Чхартишвили). В   п с и х о-     
л о г и ч е с к о м Д., в отличие от клас-
сич., поведение героев не является сте-
реотипным или типичным, преступле-
ние совершается чаще всего по личным 
мотивам (по причине зависти или жела-
ния отомстить), соответственно и в рас-
следовании гл. акцент делается на уста-
новлении личностных особенностей 
подозреваемых и фактов их жизни. Во 
фр. лит-ре выделяется школа психол. 
Д., осн. представители к-рой  — Буа-
ло-Нарсежак (творч. тандем П. Л. Буа -  
ло и Т. Нарсежака — урожд. П. Р. Эро; 
романы «Волчицы», «Та, которой не ста-
ло» и др.) и К. Ноэль (ром. «Лифт на 
эшафот»). И с т о р и ч е с к и й  Д. 
характеризует ся описанием давно про-
изо шедших событий или изображением 
рас следова ния старинного преступле -
ния в настоя  щем (напр., романы «Имя 
Ро зы» У. Эко, «Не известная рукопись 
доктора Уотсона» Э. Ку ина, «Приклю-
чения Эраста Фан дорина» Б. Акунина). 
Спе ци фич. особенностью и р о н и ч е-     
с к о г о Д. является описание расследо-
вания с юмористич. точки зрения. Авто-
ром произведений такого типа в рус. 
лит-ре является Д. А. Донцова (романы 
«Маникюр для по кой ника», «Урожай 
ядо витых ягодок» и др.). Разновидности 
ф а н т а с т и ч е с к о г о Д. присущ син-
тез фантастики и Д., в к-ром дейст вие 
происходит в вымышл. мире прошло го, 
будущего или альтернативного настоя-
щего. Фантастич. Д. соз давали С. Лем 
(ром. «Расследование»), К. Булычёв (И. В. 
Можейко; цикл повестей и рассказов 
«Интергалактическая полиция» — «Ин-
терГпол»: «Предска затель прошлого», 
«Последние драконы», «В куриной шку-
ре», «Зеркала зла» и др.), С. В. Лукья-

Наши проекты
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ненко («Геном») и др. Весьма далёкий от 
классич. п о л и т и ч е с к и й Д. харак-
теризуется построением интриги вокруг 
полит. событий и соперничества между 
различными полит. силами. Гл. герой 
(сыщик), не имеющий отношения к по-
литике, раскрывает, как правило, заговор 
полит. ха ракте ра (романы «Статский со-
ветник» Б. Аку нина, «Заговор патриотов 
(Провока ция)» В. В. Левашова, «Его не-
возмож ная жизнь», «Испытание добро-
детели», «Магия лжи» Ч. А. Абдуллаева 
и др.). В ш п и о н с к о м Д. объектом 
расследования является разведыват. ра-
бота как в военное, так и в мирное вре-
мя, героями — разведчики, шпионы и 
диверсанты. Раскрытие преступлений 
неизменно связано с динамичными по-
гонями, невероятными приключениями 
и др. нетривиальными авт. решениями 
(ром. «Мес то назначения неизвестно»  
Кристи и др.). В  п р и к л ю ч е н ч е-            
с к и х Д. раскрываются мотивы тай -     
ны, похи ще ния, преследования, престу-
пления; их сю жет характеризуется 
на пряжён но стью действия, накалом 
 эмоций, не ожид. перипетиями и вне -
запностью развязки (напр., романы «Ка-
натная пля сунья», «Арсен Люпен про - 
тив Шерлока Холмса», «Полая игла» и др. 
М. Леблана, «Турецкий гамбит» и «Аза-
зель» Б. Акунина). 

В мордов. лит-ре осваиваются пре-
имущ. формы классич. и приключенч. 
Д. Первыми произв., содержащими их 
элементы, являются остросюжетный 
рассказ «Кедровой пештть» («Кедровые 
оре хи», 1928) П. С. Глухова и пов. «Па-
тят- ялакст» («Брат с сестрой», 1938) Е. И. 
Пятаева. Собственно детективные про-
изв. появились в кон. 1950-х гг. Это рас-
сказы В. И. Виардаоб авантюрных исто-
риях мальчика Кеши («Кешань приклю-
чениянза» — «Приключения Кеши», 
1958) и поисках им приёмного брата 
(«Кафта пильгса сохатай» — «Двуногий 
сохатый», 1962). В 1960 вышел в свет 

цикл рассказов «Оратф крня» («Распутан-
ный клубок») П. К. Милинзова, положив-
ший начало милицейскому Д. В жанре Д. 
на писана А. С. Щегловым одноактная 
пьеса «Факир» (1966), посвящ. событи - 
ям Вел. Отеч. войны. В кон. 1960-х — 
1990-е гг. освоение жанра продолжили   
Л. Ф. Макулов (пов. «Кранч» — «Ворон», 
1968), Н. И. Уч ватов (пов. «Салама» — 
«Кража», 1971), В. Н. Радин (пов. «Ичкоз-
день инжи» — «Далёкий гость», 1973),  
А. П. Тяпаев (пов. «Пинесь уркодсь ши-
валгомшовор» — «Собака выла перед 
за катом», 1992), М. С. Моисеев (пов. «Оду 
аф няйсамасть» — «Больше меня не уви-
дите», 1997) и др. Наряду с мордов. Д. 
развивается рус. и русскоязычный клас-
сич., военный, док. и иронич.: «Шаги 
над пропастью. За писки партизана» 
(1970) С. Г. Афонина, «Последний поиск» 
(1992) и др. повести Л. А. Замяти на, ро-
ман-дилогия «Корпус генерала Нахимо-
ва, или Схватка с Абвером» (1994) и др. 
произв. А. И. Инчина, «По запутанным 
следам. Очерки о работниках милиции» 
(1979) Н. Н. Скороходова, пов. «При за-
гадочных обстоятельствах» (1991) В. В. 
Смирнова и др. В ж. «Странник» с 1994 
существует рубрика «Детектив», где пу-
бликуются произв. местных (А. В. Горбу-
новой, Замятина, Смирнова и др.) и за-
руб., преимущ. англоязычных (Л. Блоч-
мэна, Ф. Глаузена и др. в пе реводе А. И. 
Злобина, В. В. Ермакова, Е. А. Камкова, 
В. И. Лаптуна, Н. Н. Плеханковой и др.), 
авторов. С нач. 21 в. мордов. детективная 
лит-ра, как и отеч. в целом, представля-
ет собой в основном стилизацию под 
классич. Д. или приключенч. лит-ру в 
форме Д. Классич. детективные произв. 
почти не встречаются. Происходит рас-
ширение тематики: писатели не ограни-
чиваются уголовными темами, создают 
произведения о раскрытии сложных за-
гадок и тайн, поисках утер. секретов, 
расшифровке писем и т. д. (повести «По-
стижение правды» Смирнова, 1997; «Эф-
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фект „домино“» Замятина, 2003; «Тайна 
Легницкого музея», 2004 и «Барыш-
ни-старушки», 2008, Горбуновой; и др.).

Лит.: ЛЭ. Т. 3 ; Словарь литературовед-
ческих терминов. М., 1974 ; ЛЭТП ; Вулис А. 
Поэтика детектива // Новый мир. 1978. № 1 ; 
Вольский Н. Н. Классический детектив : По-
этика жанра. М., 2005 ; Имяреков М. Г. Пи-
сательсь и эряфсь : (Мокшэрзянь писательх-
нень творческяй портретсна). Саранск, 1992 ; 
Девяткин С. Г. Детективная литература // 
Мордо вия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1.

А.М.Каторова,И.И.Шеянова.

ДÅТСКАЯ ЛИТЕРАТÓРА, худож., на-
уч.- худож. и популяр. произведения, на-
пис. специально для детей — от дошк. 
до ст. шк. возраста. Истоки мордов. Д. л. 
восходят к произведениям нац. детского 
фольклора, к-рый начал записываться и 
пуб ли ко ваться со 2-й пол. 19 в. в сб-ках 
рус., за руб. и мордов. учёных и писа те-
лей (П. И. Мельникова-Печерского, А. А. 
Шах матова, Х. Паасонена, А. Ф. Юр то-
ва, М. Е. Евсевьева и др.). Его жанры 
(колыбельные песни, потешки, пестуш-
ки, прибаутки, сказки и др.) принято наз. 
«народная детская литература». Поми -
мо произведений, специально созд. для 
мордов. детей на родном яз., в круг дет. 
чтения вош ли сказки-стихи А. С. Пуш-
кина, баллады В. А. Жуковского, басни 
И. А. Крылова, стихи и поэмы М. Ю. Лер-
монтова, повести и рассказы Н. В. Го-
голя, А. П. Чехова и др. рус. писателей. 
Как и лит-ра для взрослых, мордов. Д. л. 
отражает различные этапы истории 
страны: рев. и Гражд. войну, восстанов-
ление нар. хоз-ва, индустриализацию, 
коллективизацию, Вел. Отеч. войну, мир-
ное строительство и современность. В 
1920-е гг. мордов. Д. л. только зарож-
далась, не имела сложившихся тра ди-
ций, характеризовалась наличием при-
митивных и искусств. сюжетов, что 
обус ловливало её низкий худож. уро-

вень. Перелом начался после прихода в 
мордов. лит-ру одарённых писателей — 
М. И. Безбородова, П. С. Кириллова,   
И. П. Кривошеева и др. Осн. вклад в 
развитие мордов. Д. л. 1930-х гг. внесли 
Ф. М. Чесноков (рассказы «Яков атя» — 
«Дед Яков», 1922; «Лия толт ней кар-
масть паломо» — «Другие огни сейчас 
стали го реть», 1927), А. И. Мокшони 
(рас сказ «Митрей», 1928), Ф. С. Атянин 
(рассказ «Пусма панчф» — «Букет цве-
тов»; сказка «Сельведь-богатырь» — 
«Слеза-богатырь», 1956). Хрестоматий-
ными стали произв. «Кедровой пештть» 
(«Кедровые орехи», 1928) П. С. Глухова, 
«Виде киге» («По верному пути», 1925) 
«Тюляй» (1926) и «Фанок» (1930) Мок-
шони. В го ды Вел. Отеч. войны и первые 
послевоенные десятилетия успешному 
развитию традиций Д. л. во многом спо-
собствова ли поэзия и проза Н. Эркая, 
Я. М. Пи нясова, Л. Ф. Макулова, В. И. 
Виарда, А. С. Малькина, А. С. Щеглова, 
А. Мо ро, Д. С. Куляскина, П. У. Гайни. В 
этот период были созданы сказки в сти-
хах «Эр зя-богатырь» Е. И. Пятаева, «Эр-
зянь аля» («Эрзянин»), «Колмо тувот» 
(«Три свиньи») А. К. Мартынова, «Кие 
сон?!» («Кто он?!»), «Колмо богатырть» 
(«Три богатыря») Кривошеева, «Вишка 
пар тизан» («Маленький партизан») Р. Р. 
Федькина. В послевоенной поэзии на 
пер вый план выходит отображение 
счастливого детства, прославление под-
вигов солдат, восхваление красоты род-
ного края. Авторы раскрывают внутр. 
мир детей, показывают их заботы и ча-
яния, на их примере стремятся воспи-
тывать любовь к Родине, отчему краю. 
Среди наиболее значимых произв., обла-
дающих существенным воспитат. потен-
циалом, выделяются поэма «Мазый пин-
ге» («Красивая пора») Атянина, сказки 
«Ордаж яксярго» («Строптивый утё-
нок», 1958) Макулова и «Душман овто» 
(«Медведь-злодей», 1956) Гайни. В поэме 
Атянина показаны заботы девочки Тату 
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