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Кулдуркаев,И.М.Девин,В.М.Колома-
сов,А.Д.Ганчинидр.),соединенияраз-
личныхречевыхстилей(М.А.Бебан,
Н.И.Ишуткин,А.П.Терёшкинидр.).
ЧастоИ.реализуетсявостроразобла-
чит.жанрахсатиры,гдеосмеяниедей-
ствительностисочетаетсястрагич.её
восприятием(рассказы«Кофадосимем-
ка»—«Питиекофе»,«Одэрямо»—
«Новаяжизнь»,«Пингеньсэредькс»—
«Болезньвека»идр.(всб.«Кушкемеде,
кушилядо…»Ганчина,1995).

Нередко(преимущ.вжанребасни)
И.выступаетоднойизформотрицания:


ВпримервсегдавсемставилосьЯйцо:
Оно,мол,образцовоналицо,
Нитрещинокнанём,
Нипятеннет!
Но,как-то,посмотревяйцонасвет,
Увидели:оно
Внутричерно,
Какбудтокопотьюпечнойполно.
Подскорлупой
ИзъянбылуЯйца:
Внутригнильца,
Акакбелослица!

(ШумилкинИ.Е.Козавсаду.
Саранск,1985,с.42)

Подобныепримерывстречаютсявтвор-
чествеБебана:«Анелька»(«Баловень»,
1955), «Зырняньпяштенясьи обезь-
янць» («Золотойорешекиобезьяна»,
1955),«Павазуосёл»(«Счастливыйосёл»,
1956)идр.

Лит.:КЛЭ.Т.3;СТЛ;ЛЭТП;Введе-
ниевлитературоведение.М.,1988;Введе-
ниевлитературоведение.М.,2005;Като-
рова А. М. Введениевлитературоведение:
курс лекций.Саранск, 2006 ;Дёмин В. И.
Комическоевмордовскойлитературе(этапы
эволюции).Саранск,2001.

А.М.Каторова,И.И.Шеянова.

EDNQXYKBV

«ИСКÓССТВО МОРДÎВИИ»,библио-
графич.справочник(Саранск,1973).Со-
ставитель—О.В.Пашутина,библи-
ографМордов.респ.б-ки(с1991—Нац.
б-каМордовии)им.А.С.Пушкина.В
справочниквключеналит-ранарус.,
мордов.(мокшаиэрзя)яз.поистории
иск-вамордов.народа,охудожниках,
скульпторах,композиторах,деятелях
театра,театр.постановках,декоратив-
но-прикладномиск-ве;деятеляхиск-ва,
связанныхсмордов.краем(учитывает-
сяфактрожденияилитворчества).Опи-
саныкнигиистатьи,нотыирепродук-
циипроизведенийскульптурыиживо-
писи,рецензиинакниги.Материалсис-
тематизированповидамиск-ва.Вкаж-
домразделевыделеныперсоналии,вклю-
чающиебиографич.сведенияобавторе
иизданиисочинений.Отборлит-рыза-
вершён1968.Вступ.статьяканд.ист.на-
укА.В.Мамонтовой.Справочникснаб-
жёнименнымуказателем.

Лит.:Пачколина И.Путеводитель по
искусствуМордовии//Сов.Мордовия.1974.
7марта.

О.В.Пашутина.

EDNQUOZHL

ИСКÓССТВО СЛОВÅСНОЕ,худож.
творчество,реализуемоевслове.Суще-
ствуетвдвухформах:устной(когдапро-
изв.передаётсяотрассказчика/певцак
рассказчику/певцубезписьм.фикса-
ции)иписьм.(когдапроизв.доступно
длячтения).И.с.изначальноимелоце-
льюсозданиепоэтич.текстовдляиспол-
нения.Побольшейчастиэтобылисти-
хи,посвящ.богам,павшимгероямили
королям.Письм.формасчитаетсяболее
поздней.Впроцесседвиженияобефор-
мымогутлибососуществоватьодно-
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временно,либоменятьсяместами:уст-
ноетворчествонередкофиксируетсяна
письме,аписьменноевновьуходитв
устноебытование,напр.христ.лит.тра-
дицияпородилажанрдуховныхсти-
хов,балладипесенсрелиг.сюжетами,
аавт.песнястечениемвременистано-
вится популярной и безымянной. Т.
обр.,фольклорилит-ракакдверодств.
разновидностиискусстваслова(устная
и письм.) испытывают постоянное
взаимовлияние.ИзучениеИ.с.,егоис-
торииитеориисвязаносименамита-
кихрос.исследователей,какЮ.Я.Бара-
баш,М.М.Бахтин,А.С.Бушмин,Г.Н.
Иванова-Лукьянова,Н.И.Конрад,Д.С.
Лихачёв,Е.М.Мелетинский,Д.Б.Оль-
ховиков,М.Б.Храпченкоидр.Измор-
дов.учёныхкэтойпроблемеобраща-
лисьА.В.Алёшкин,Н.И.Бояркин,А.И.
Брыжинский,В.В.Горбунов,В.И.Дё-
мин,Л.С.Кавтаськин,А.М.Каторова,
А.И.Маскаев,К.Т.Самородов,А.П.
Феоктистов,Н.И.Черапкинидр.Устная
формаИ.с.(устнаялит-ра,нар.лит-ра,
устноенар.творчество)рассматривает-
ся исследователями как творчество
широкихнар.масс,к-роесказывается
(произносится)илипоётся.Историяуст-
ной лит-ры восходит к первобытно-
мупериоду.Дописьм.обществамогли
иметьбогатыеиразнообразныеустные
предания,такиекакнар.былины,нар.
повествования(включаясказкиибас-
ни),нар.драма,пословицы,нар.песни,
рассказы,легендыиистории,передава-
емыеизпоколениявпоколениевуст-
нойформе,атакжедр.речевыеформы,
вт.ч.обрядыиобычаи.Послевозник-
новенияписьменностимн.текстыуст-
нойтрадициибылирасшифрованыи
зафиксированы.Записанныетекстыпо-
зволилихранитьипередаватьисторию
безрискаеёизменения.Однакопереда-
чаустногослованаписьмевсегдаоста-

ётсясуррогатом.Любаяписьм.фикса-
цияустногорассказаноситхарактер
имитации,к-раяпривсейполезности
(даженеобходимости)неможетзаме-
нитьоригинал.

Публикацияфольк.материаловморд-
вы,собранныхисследователями(А.Ф.
Юртовым,М.Е.Евсевьевым,А.А.Шах-
матовым,Х.Паасоненомидр.),началась
в19в.Образцыеёустно-поэтич.твор-
чествавошливразличныесб-ки (см.
Изданиямордовскогофольклора).

Подписьм.формойИ.с.чащевсего
понимаетсялит-ра,к-раядлясвоегосо-
храненияираспространенияпользуется
искусствомписьма.Слово,получившее
письм.воплощение,являетсяматериаль-
нымносителемобразностилит.про-
изведений.Лит-равширокомпонима-
нии—этосовокупностьлюбыхписьм.
текстов; в обычноми более строгом
смысле—произведенияхудож.пись-
менности.Письм.лит-рапоявиласьна
Русив11в.надр.-рус.яз.Этобылицерк.
книги,привез.изВизантии.Возникно-
вениюписьм.лит-рыпредшествовало
созданиепервоучителямиславянКирил-
ломиМефодиемслав.азбуки.

На зарождение и формирование
мордов.лит-рыопределяющеевлияние
оказаливключениедуховно-культурной
историимордов.народавсферунауч.
интересоврус.изап.-европ.историко-
культурныхилит.течений,христиани-
зациямордвы,обусловившаявозникно-
вениенац.письменностинарус.графич.
основе,истановлениекнигоизд.делана
мокш.иэрз.яз.вконтекстеобщерос.
лит.движения.Времяформирования
мордов.письм.традицииприходитсяна
2-юпол.18в.ихарактеризуетсябытова-
ниемпереводнойипублиц.лит-рыре-
лигиозно-светскогосодержания.Этот
периодполучилназв.дореалистического
(допоявленияписьменности).Рядтек-
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стов этого времени остался в рукоп.
виде,мн.изнихбылиутеряны,ауви-
девшиесветимеютисключит.библио-
графич.ценность.Пожанровымприз-
накамонивосходяткрус.панегирич.и
агиографич.лит-ре17—1-йпол.18в.
Эторазногорода«стихи»,«стихивпро-
зе»,«речи»,канты,предназнач.длячте-
ниявовремявстречсвысокопоставлен-
нымилицамиилипослучаюк.-л.тор-
жеств.мероприятий.Ихобъединяют
светскаясодержательностьихрист.на-
правленность.Срединих«Речинамор-
довскомичувашскомязыках,нарусском
стихииканты»(1767),посвящ.ПавлуI
всвязисегоприездомвг.Н.Новгород,
«Духовнаяцеремония,проводившаяся
вовремя…присутствияЕкатериныII
вКазани»(1769)идр.Впроцессеэво-
люциимордов.лит-равыделиласьвса-
мостоятельноразвивающеесяявление
нац.культуры.Наэтойосновек1917
сложилисьосн.типыиразновидности
лит-рынамокш.иэрз.яз.:народная,
христ.просвещения,духовно-светскаяи
крестьянская.Со2-йпол.19в.началось
изданиенац.худож.книг.Уистоковтра-
дициймордов.реалистич.лит-рынахо-
дятсяпреждевсегопроизведенияполу-
проф. литераторов— «рассказы» и
«жизнеописания»Р.Ф.УчаеваиВ.С.
Саюшкина, «воспоминания» и «ис-
тории»различногородаИ.А.Цыбина,
Т.Е.ЗавражноваиС.А.Ларионова,
поэмысказочноготипаИ.Т.Зорина.Од-
наизособенностейстановлениямордов.
реалистич. лит-ры—русскоязычная
формалит.творчества.Наиболееинтен-
сивноэтоявлениеразвивалосьнарубе-
же19—20вв.,когдавыдвинуласьзна-
чит.группанац.писателей-реалистов—
выходцевиз средыразбросанногопо
Россиимордов.крестьянства(С.В.Ани-
кин,П.С.Глухов,А.Я.Дорогойченко,
А.И.Завалишин,Ф.М.Чесноковидр.).

Сознат.обращениепоэтовкнар.песням
иихтворч.переосмыслениеобусловили
созданиепервыхлит.песен.Постепен-
нопроизошлосужениенац.фольк.осно-
вымордов.песеннойлирики,ипоэтич.
творчествоначалоприобретатьчерты,
присущиеписьм.лит-ре.После1917в
развитиимордов.лит-рыначалсяновый
период,связ.сеёсистемнымстановле-
ниемкакпроф.,реалистич.имногожан-
ровой.Мордов.письм.И.с.представле-
ноширокимспектромлит.жанров(см.
Жанр,Жанрырепрезентативные).

Лит.:Конрад Н. И.ЗападиВосток.М.,
1972 ;Мелетинский Е. М.Первобытные
истокисловесногоискусства//Ранниеформы
искусства.М.,1972;Его же.Возникновение
иранниеформысловесногоискусства//Ис-
ториявсемирнойлитературы.М.,1983.Т.1;
Лихачёв Д. С.Развитиерусскойлитературы
Х—ХVIIвеков:Эпохиистили.Л.,1973;
Храпченко М. Б.Природаэстетическогозна-
ка //Вопросыфилософии. 1976.№2 ;Ба
рабаш Ю. Я.Вопросыэстетикиипоэтики.
М.,1977;Бахтин М. М.Эстетикасловесно-
готворчества.М.,1979;Бушмин А. С.Нау-
каолитературе:Проблемы.Суждения.Спо-
ры.М.,1980;Мелетинский Е. М., Неклюдов 
С. Ю., Новик Е. С.Статуссловаипонятие
жанравфольклоре//Историческаяпоэтика:
Лит.эпохиитипыхудож.сознания.М.,1994;
ИвановаЛукьянова Г. Н.Художественный
тексткакискусство.М.,2009;Ольховиков 
Д. Б.Онтологическиепризнакисловесного
искусства //Вест.Моск. гос. лингв. ун-та.
Гуманитар.науки.2015.Вып.6;Кавтаськин 
Л. С.Квопросуобизучениимордовскогоуст-
ного народного творчества // Записки.Са-
ранск,1951.Вып.12 ;Черапкин Н. И.Со-
временнаямордовскаялитература.Саранск,
1954;Маскаев А. И.Мордовскаянародная
эпическаяпесня.Саранск,1964;Феоктис
тов А. П.Очеркипоисторииформирования
мордовскихписьменно-литературных язы-
ков : (Раннийпериод).М., 1976 ;Саранск,
2008 ;Самородов К. Т. Мордовская обря-
доваяпоэзия.Саранск,1980;Бояркин Н. И.
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Мордовское народноемузыкальное искус-
ство.Саранск, 1983 ;Горбунов В. В.При-
знание:лит.-критич.статьи.Саранск,1984;
Алёшкин А. В.Проблемы«движущейсяэс-
тетики»//Современнаямордовскаялитера-
тура.60—80-егоды.Саранск,1993.Ч.2 ;
Брыжинский А. И.Особенностистановле-
нияиразвитияжанровпрозывмордовской
литературе//Аспект—1991:Исследования
помордов.лит-ре.Саранск,1993;Каторо-
ва А. М.Введениевлитературоведение:курс
лекций.Саранск,2006;Дёмин В. И.Нача-
ло.Первыемордовскиеписьменныепамят-
ники //Проблемы создания региональной
истории литературнародовПоволжья.Че-
боксары,2014.

И.И.Шеянова.

EDNQFOZLI
ИСТОРÈЗМ(отгреч.historia—рассказ
опрошлыхсобытиях,отом,чтоузнано,
исследовано),худож.освоениеписателя-
миист.содержаниятойилиинойэпохи,
атакжееёнеповторимогообликаико-
лорита.ВширокомсмыслеИ.естьво
всеххудож.произв.,изображающих
какдалёкоепрошлое,такинаст.время,
посколькувнихпередаютсяособенно-
стижизнилюдейопределённойэпохи.
И.вузкомсмыслесоотноситсяспроиз-
ведениямиист.жанроввлит-ре.Косо-
знаниюпонятияИ.внейпривелоста-
новлениеист.жанров(ист.поэмы,пове-
сти,романа,драмы),к-рыеимелицелью
воссозданиечеловеч.жизнипрошед-
шихвремён.ПонятиеИ.появилосьвкон.
18—нач.19в.,оносвязаносименами
нем.историкаИ.Г.Гердераиосново-
положникажанраист.романа—англ.
писателяВ.Скотта.Гердерсоотносил
И. с фольклором, нар. творчеством.
Скоттписалроманыособытияхпро-
шлого,отображаяист.колориттойили
инойэпохи.Примерамиправдивойи
точнойпередачиист. времениврус.

лит-реявляютсяроманвстихах«Евге-
нийОнегин»А. С. Пушкина, поэма
«Мёртвыедуши»Н.В.Гоголяимн.др.
произв.рус.писателей,гдеИ.проявился
особенноярко.ПомнениюД.С.Лиха-
чёва,«принциписторизмасостоитвтом,
чтовсякоеявлениерассматриваетсяв
егопроисхождении,ростеиобразова-
нии,васпектедвижения,асамодвиже-
ние—вобусловившихегопричинахи
связяхсокружающим—какчастьболее
общегоцелого»(ЛихачёвД.С.Офило-
логии.М.,1989,с.52).ПринципИ.неис-
черпываетсястрогиминеукоснит.сле-
дованиемзадокументомифактом.Для
писателяважнылогикафакта,умение
придатьемухудож.убедительность,вер-
ноопределитьегонаправленность.По-
казатьвнеш.воздействиеист.событий
начеловеч.судьбыможновдок.очер-
ке,однакороман,ограничивающийся
этойзадачей,небудетподлиннохудо-
жественным,т.к.худож.образпредпо-
лагаетсинтезреальногоивымышлен-
ного.Применительнокхудож.лит-ре
принципИ.заключаетсявтом,чтолю-
боепроизв.рассматривается,во-первых,
вегособств.движении—какреалия
творч.процесса;во-вторых,всвязис
общимтворч.развитиемавтора—как
элементегописательскойбиографии;
в-третьих,вконтекстеист.-лит.движе-
ния—какявлениелит-рытогоилиино-
гопериода.Языкхудож.произв.должен
изучатьсясучётомособенностейсоот-
несённостилит.иобщенац.языка,атак-
жевовсёммногообразииязыкаписате-
ля.Этокасаетсяихудож.образов,сю-
жета,тематикипроизв.,посколькуони
определяютсяявлениямидействитель-
ности—существующимиилисуще-
ствовавшими.

Вмордов.лит-ведениипроблемаИ.
рассматриваетсявработахА.В.Алёш-
кина,Т.В.Гераськина,Е.А.Жиндеевой,
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