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имя народа» Г. Я. Меркушкина, 1955;    
и др.), повести («Васенце кельгомась» — 
«Первая любовь» И. П. Кишнякова, 1956; 
«Алёшка» Н. Эркая, 1960; и др.), новые 
формы эпич. и лирич. поэзии: поэма эпи-
столярного типа (Девин, С. З. Платонов, 
П. Т. Торопкин и др.), сонет (П. У. Гайни, 
М. А. Бебан, А. Мо ро и др.), героико-ро-
мантич. баллада (А. К. Мартынов, И. Н. 
Прончатов и др.), басня (Бебан, И. Е. Шу-
милкин) и др. Заметным явлением в мор-
дов. лит-ре 1960 — 70-х гг. стало возрож-
де ние традиций нар. эпоса, создание его 
кн. форм (эпич. поэма «Сияжар» В. К. 
Ра   даева, 1960). Во 2-й пол. 1970-х — 
1980-е гг. писатели Мор  довии ос ваивали 
Ж. ист. романа («Румянцев-Задунайский», 
1976 — 79, и «Бо ярин Российского фло-
та», 1981, М. Т. Пет рова; «Пургаз», 1988, 
и «Олячинь кисэ» — «За волю», 1989, Аб-
рамова), ист. повести («Половт» — «На-
бат», 1983, и «Ра ди братий своих», 1986, 
М. И. Брыжинского), полит. романа (три-
логия «Красный колосс» Петрова, 1988 — 
93). В кон. 1980-х — нач. 2000-х гг. в 
мордов. лит-ре сформировалась группа 
писателей, ведущих интенсив ный по - 
иск новых жанровых форм рассказа и 
повести (В. И. Мишанина, Г. И. Пинясов, 
М. Брыжинский, М. С. Моисе ев, Л. П. 
Седойкин), драмы (Мишанина, А. И. Пу-
дин, А. П. Терёшкин), романа в сти хах 
(И. А. Ка линкин) и др. В этот период 
жанровая палитра мордов. лит-ры обога-
тилась венкомсонетов («Сюконямо» — 
«Пок лонение» Калинкина, 1997), док. 
повестью («Круты берега Черноталки» 
А. И. Инчина, 1990), фантас тич. пове-
стью («Тяште лангонь алашат» — «Звёзд-
ные кони», 1991, и «Кшнинь арзяня» — 
«Железный сундучок», 1991, А. П. Тяпа- 
ева), детективной повестью («При зага-
дочных обстоятельствах» В. В. Смирно-
ва, 1991; «Пинесь урокодсь шивалгом-
шовор» — «Собака выла перед закатом» 
Тяпае ва, 1993; «Оду аф няй са масть» — 

«Боль ше меня не увидите» Мои сеева, 
1997; и др.), этнофантастич. по вестью 
(«Кирдажт» — «Ровесники» М. Бры жин-
ского, 2008), фан тас тич. рас сказом («Идам 
ды Эва» — «Адам и Ева» М. Брыжин ско -   
го, 2007), науч.-  худож. эссе («Пингень 
гайть» — «Го лоса веков» М. Брыжинско-
го, 2004; «Классик и война», «Изюмная 
проза» Ю. Самарина, 2009) и др.
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ской литературы в контексте социальных и 
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А.М.Каторова,И.И.Шеянова.

ЖÀНРЫ РЕПРЕЗЕНТАТÈВНЫЕ (от 
фр. representative — представительный, 
показательный, позволяющий распро-
странить выводы частичного обследова-
ния объекта на весь объект), наиболее ха-
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рактерные худож. формы мордов. лит-ры, 
преимущ. ист. содержания, в совокупно-
сти отражающие историю народа как 
нации (эпич. поэма, роман-сказание, по-
весть-легенда, баллада). Жанровая ре-
презентативность как один из историче-
ски обусловл. признаков развития нац. 
лит-р складывается не вследствие влия-
ния или подражания традициям и опы -
ту др. лит-р, а как эстетич. потребность, 
как закономерное явление их формиро-
вания и становления. Для Ж. р. мордов. 
лит-ры, в к-рых достигается органич. 
слияние художественности и мысли, ха-
рактерны связь с нац. фольклором, ист. 
документалистикой и воздействие нар. 
эпоса. Ж. р. способствуют выработке 
«языка сознания» лит-ры, поскольку в 
ней события ист. прошлого на различ-
ных этапах нац. истории переживаются 
как будто заново (напр., явления меж-
нац. отношений, этнич. культуры и др.). 
Ж. р. наиболее свойственны переход-
ным периодам развития мордов. лит-ры. 
На этапе перехода мордов. словесности 
от фольк.-худож. стадии к лит.-худож. 
(80-е гг. 19 — нач. 20 в.) это выразилось 
в преобладании сказовых форм эпич. 
поэзии (поэмы-сказы И. Т. Зорина). В 
период формирования мордов. лит-ры 
как нац. худож. системы (80-е гг. 19 — 
50-е гг. 20 в.) осн. признаки жанровой 
предпочтительности определялись лиро- 
эпич. поэмой хроникального характе ра 
(«Утро на Суре» П. С. Кириллова, 1934; 
«Колма пинкт, или колма морот» — «Три 
времени, или три песни» М. И. Безборо-
дова, 1938) и романом ист.- рев. проб ле-
матики (Т. А. Кирдяшкина, А. Д. Кутор-
кина и др.). В 1960 — 80-е гг. предста-
вительные начала жанрового развития 
мордов. лит-ры характеризовались тя-
готением к эпич. поэ ме («Пенза ды Су-
ра» — «Пенза и Сура», 1972, «Сияжар», 
1976, и «Тюштя», 1991, В. К. Радаева), 
стихотв. эпич. повествованию («Мас -

тор ава» А. М. Шаронова, 1994), пове-
сти-легенде («Гурьян» В. М. Левина, 
1978) и роману-сказанию («Пургаз» К. Г. 
Абрамова, 1988). Ист. прошлое в Ж. р. 
яв ляется осн. источником тем и мотивов, 
а поэтика нац. фольклора — важным 
элементом художественности. Причина 
этого кроется не только в том, что ми-
нувшая история мордов. народа, особен-
но 12 — 13 и 14 — 18 вв., была богата 
значит. драм. событиями, к-рые неволь-
но привлекают писателей, но и в преоб-
ладании в переломные периоды разви-
тия нац. лит-ры ист. сознания. Лит-ра, 
осмысливая историю своего народа, со-
здаёт и преемственно развивает тем са-
мым своеобразную традицию нац. жан-
рово-эстетич. литературоцентризма.
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ЖИВÀЙКИНА (в замужестве Чума ко-
ва) Надежда Степановна (15.9.1924, с. Ко-
лопино ныне Краснослободского р-на 
РМ — 9.10.2003, г. Саранск), мокша-мор-
дов. писательница, педагог, переводчик. 
Окончила Краснослободское пед. уч-ще 
(1946, заочно), ист.-филол. ф-т Мордов. 
гос. ун-та (1958, заочно). В 1941 — 46 — 
учитель нач. классов, 1948 — 49, 1955 — 
60 — учитель рус. яз. в ст. классах Ко-
лопинской ср. шк., 1946 — 48 — зав. 
При вольской нач. шк., 1949 — 51 — завуч 
и учитель нач. классов, учитель родного 
яз. и лит-ры в ст. классах, 1951 — 52 — 
инспектор роно, учитель родного яз. и 


