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литературе // Аспект—1991 : Исследования 
по мордов. лит-ре. Саранск, 1993 ; Каторо-
ва А. М. Введение в литературове дение : курс 
лекций. Саранск, 2006 ; Дёмин В. И. Нача -
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истории литератур народов Поволжья. Че-
боксары, 2014. 
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ИСТОРÈЗМ (от греч. historia — рассказ 
о прошлых событиях, о том, что узнано, 
исследовано), худож. освоение писателя-
ми ист. содержания той или иной эпохи, 
а также её неповторимого облика и ко-
лорита. В широком смысле И. есть во 
всех худож. произв., изображающих 
как далёкое прошлое, так и наст. время, 
поскольку в них передаются особенно-
сти жизни людей определённой эпохи. 
И. в узком смысле соотносится с произ-
ведениями ист. жанров в лит-ре. К осо-
знанию понятия И. в ней привело ста-
новление ист. жанров (ист. поэмы, пове-
сти, ро мана, драмы), к-рые имели целью 
воссоздание человеч. жизни прошед-
ших времён. Понятие И. появилось в кон. 
18 — нач. 19 в., оно связано с именами 
нем. историка И. Г. Гердера и осно во-
полож ни ка жанра ист. рома на — англ. 
писателя В. Скотта. Гердер соотносил 
И. с фольклором, нар. творчест вом. 
Скотт писал романы о событиях про-
шлого, отображая ист. колорит той или 
иной эпохи. Примерами правдивой и 
точной передачи ист. времени в рус. 

лит-ре являются роман в стихах «Евге-
ний Онегин» А. С. Пушкина, поэма 
«Мёртвые души» Н. В. Гоголя и мн. др. 
произв. рус. писателей, где И. проявил ся 
особенно ярко. По мнению Д. С. Лиха-
чёва, «принцип историзма состоит в том, 
что всякое явление рассматривается в 
его происхождении, росте и образова-
нии, в аспекте движения, а само движе-
ние — в обусловивших его причинах и 
связях с окружающим — как часть более 
общего целого» (Лихачёв Д. С. О фило-
логии. М., 1989, с. 52). Принцип И. не ис-
черпывается строгим и неукоснит. сле-
дованием за документом и фактом. Для 
писателя важны логика факта, умение 
придать ему худож. убедительность, вер-
но определить его направленность. По-
казать внеш. воздействие ист. событий 
на человеч. судьбы можно в док. очер-
ке, однако роман, ограничивающийся 
этой задачей, не будет подлинно худо-
жественным, т. к. худож. образ предпо-
лагает синтез реального и вымышлен-
ного. Применительно к худож. лит-ре 
принцип И. заключается в том, что лю-
бое произв. рассматривается, во-первых, 
в его собств. движении — как реалия 
творч. процесса; во-вторых, в связи с 
общим творч. развитием автора — как 
элемент его писательской биографии; 
в-третьих, в контексте ист.-лит. движе-
ния — как явление лит-ры того или ино-
го периода. Язык худож. произв. должен 
изучаться с учётом особенностей соот-
несённости лит. и общенац. языка, а так-
же во всём многообразии языка писате-
ля. Это касается и худож. образов, сю-
жета, тематики произв., поскольку они 
определяются явлениями действитель-
ности — существующими или суще-
ствовавшими.

В мордов. лит-ведении проблема И. 
рассматривается в работах А. В. Алёш-
кина, Т. В. Гераськина, Е. А. Жиндеевой, 
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Б. Е. Кирюшкина, Н. М. Сайгина, Н. И. 
Черапкина, С. В. Шеяновой и др. Форми-
рование принципа И. было обусловлено 
необходимостью науч. осмысления всего 
лит. наследия мордов. народа, отражаю-
щего его участие в движении рос. и ми-
ровой истории. Однако И. в лит-ведении 
Мордовии не сразу был воспринят как 
методологич. принцип. В этом качестве 
в исследованиях мордов. лит-ведов он 
стал проявляться лишь в 1980 — 90-е гг., 
когда в науке о нац. лит-ре заметно воз-
рос интерес к методологии лит-ведения. 
На ранних этапах представление об И. 
складывалось в зависимости от обществ.- 
полит. и идеологич. условий развития 
лит-ры в быв. СССР. С нач. 2000-х гг. кон-
цепция И. в работах мордов. лит-ведов 
всё чаще и убедительнее соотносится с 
характером «повторяемости» лит. явле-
ний и общими закономерностями миро-
вого лит. развития. 

Принцип И., побуждающий отобра-
жать события, воплощающие важные, 
характерные для эпохи закономерности, 
лежит в основе любого произв., напис. в 
ист. жанре. Традиционно в мордов. 
лит-ведении считалось, что истоки нац. 
ист. жанра восходят к 1920-м гг. Однако 
анализ мордов. крест. лит-ры убедил в 
том, что процесс становления ист. жанра 
в лит-ре начался в кон. 19 в. («Мордов-
ская история» и «Мордовская земля»   
Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова). 
Вместе с тем тенденция нац. писателей 
к осознанному И. — достоверному вос-
произведению ист. событий и характе-
ров героев стала проявляться в 1920 — 
30-х гг. Далёкое ист. прошлое мордов. 
народа разрабатывалось в эти годы в 
основном в жанре поэмы («Ёфкс, кона 
ульсь» — «Сказка-быль» М. И. Безбо
родова, 1929; «Валске Сура лангсо» — 
«Ут ро на Суре» П. С. Кириллова, 1934; 
«Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркаева, 1935; и др.). 

Авторы этих произв. обращались к раз-
ным периодам истории родного народа. 
В 1940 — 50-е гг. в мордов. лит-ре к ука-
занным произв. ист. тематики добави-
лись стихотв. драма («Литова» Кирил-
лова, 1940) и роман в стихах («Ламзурь», 
1941, «Покш ки лангсо умарина» — «Яб-
лоня у большой дороги», 1958, А. Д. Ку-
торкина; и др.). С 1960-х гг. среди про-
изв. ист. направленности начали преоб-
ладать прозаич. формы. Писатели Мор-
довии активно осваивали жанр мно-
гопланового эпопейного ист.-рев. ро-
мана, в т. ч. дилогию и трилогию. Раз-
витие традиций мордов. ист. романа 
свя зано с именами Куторкина («Лаж -
ныця Су ра» — «Бурливая Сура», 1969, 
1976, 1987), К. Г. Абрамова («Эрзянь цё-
ра» — «Сын эрзянский», 1971, 1973, 
1977), М. Т. Петрова («Румянцев-За-
дунайский», 1976, 1979) и др. мордов. 
писателей. 1980-е гг. были ознаменова -
ны выходом в свет ист. повестей и рома-
нов-сказаний («Половт» — «Набат», 
1982, «Ради братий своих», 1986, М. И. 
Брыжинского; «Пургаз», 1988, «Оля-
чинть ки сэ. Степан Разинэнь шкадо ёвт-
нема» — «За волю. Рассказ о времени 
Степана Разина», 1989, Абрамова). Пи-
сатели пытались осмыслить фило софию 
истории, углубить психологизм, акцен - 
ти ровать внимание на нравств. ас пек -
тах, формировании определённого взгля-
да на историю. К этому моменту по  нятие 
И., под к-рым в лит-ведении под ра зу ме-
валась специфич. черта ист. жанра, озна-
чающая достоверность фактов и собы-
тий, точность воспроизведения характе-
ров и поступков ист. деятелей, было 
существенно скорректировано. И. стал 
трактоваться как идейная категория, 
непосредственно связ. с мировоззрением 
писателя и призв. отразить осн. тенден-
ции жизни на описываемом ист. этапе. 
На рубеже 20 — 21 вв. значит. расцвета 
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достиг жанр ист.-биографич. романа 
(«Ад мирал Ушаков», 1996, «Генерал 
Пуркаев», 2000, Петрова; «Баягань су-
лейть» — «Тени колоколов», 1996, «Кузь-
ма Алексеев», 2001, А. М. Доронина;    
и др.).  В жанре ист. драмы заявили о 
се бе А. И. Пудин («Михаил Де вятаев. 
Последний круг над адом», 2010) и В. И. 
Ми шанина («Эрьзя. Валдос лив тиця» — 
«Эрьзя. Летящий к свету», 2021). В их 
произв. И., способствующий достовер-
ной передаче драматизма событий, про-
является через отношение автора к вос-
создаваемому прошлому, сохранение 
прав дивости в описании поступков ист. 
деятелей, использование архивных 
док-тов, чёткое определение границ до-
пустимого вымысла, отображение ко-
лорита времени, в т. ч. посредством осо-
бых лексич. пластов языка (архаизмов, 
исто ризмов — см. Архаизмы). Чувство 
И. помогает глубокому проникновению 
 автора в духовную атмосферу эпохи и 
воспроизведению психол. правды харак-
теров, достижению достоверности изо-
бражаемых событий.
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ИСТОРÈЧЕСКИЕ ПÅСНИ, жанр уст-
но- поэтич. творчества, отражающий кон-
кретные ист. события и лица, а также 
явления, типичные для той или иной 
ист. эпохи и трактуемые в своеобразной 
фольк.- эпич. форме. Одна из важных 
черт мордов. нар. И. п. — диалектич. 
единство окружающей реальности и по-
этич. вымысла, служащего «…ценней-
шим источником исторического понима-
ния народной психологии и народных 
движений той или другой эпохи…» (Со-
колов Б. М. Этнографическое изучение 
Саратовского края // Саратовский эт-
нографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1, с. 11). Ещё одна особенность мор-
дов. И. п. — балладность, определившая 
принципы худож. воспроизведения дей-
ствительности и формы повествования.

Мордов. И. п. отражают значит. пе-
риод истории народа. Содержание наи-
более древних из них относится к эпохе 
разложения первобытно-общинного 
строя, к периоду военной демократии и 
перехода к сельской терр. общине (сер. 
2-й пол. н. э.). Это цикл произв. о леген-
дарном «инязоре» (букв.: великий хозя-
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