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старина. СПб., 1909. Вып. 2 — 3, с. 162). 
Здесь он познакомился с акад. Шахмато-
вым, свободно владевшим эрз. яз., к-рый 
записал от него неск. мордов. сказок и 
попросил собрать старинные песни и 
предания. З. охотно согласился и при-
влёк к этой работе грамотного сельского 
писаря Л., обладавшего отличной памя-
тью и имевшего красивый почерк. Через 
неск. месяцев после отъезда З. академик 
вместо ожидаемых песен, сказаний и 
преданий получил тетрадь, содержащую 
запись разделённой на 7 глав «Мордов-
ской истории», а через полгода её про-
должение с приложением рисунков, вы-
полн. З. С Л., его соавтором, Шахматов 
встретился в 1908 также в С.-Петербур-
ге, и, по утверждению учёного, тот про-
извёл на него впечатление человека 
«лет тридцати — тридцати пяти» (Жи-
вая старина, с. 163). В целом произведе-
ние включает в себя 20 глав, предисло-
вие (ушодкс) и окончание (машксь). В 
совр. лит-ведении «Мордовская исто-
рия», созд. по мотивам нац. фольклора, 
кн. источникам и на основе значит. до - 
ли авт. вымысла, рассматривается как 
произв. мордов. крест. лит-ры, а её жанр 
определяется как «повествование». 

«Мордовская история» и «Мордов-
ская земля» З. и Л. — это прозаич. пове-
ствования ист. характера, в основе к-рых 
лежат мокш. и эрз. эпич. песни, легенды, 
предания и сказания о мордов. земле, 
мифологич., библейские и античные мо-
тивы, содержащиеся в русскоязычных 
кн. источниках, обработанные при помо-
щи худож. вымысла. В первом произв. 
речь идёт о многовековой борьбе мокш. 
и эрз. племён за независимость, начав-
шейся примерно в 5 в., однако осн. вни-
мание уделяется 50-летнему периоду 
царствования Тюш тяна и Пештени. Вто-
рое повествование характеризуется 
большей эмоционально-экспрессивной 
насыщенностью, близостью к фольк. 

жанрам плача и причитания, выражаю-
щим боль по поводу утраты независимо-
сти. По существу, оба повествования 
являются первыми образцами произве-
дений мордов. ист. прозы доокт. периода. 
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А. М. Каторова.

ЗАВßЗКА (м. Сюлмафкс, э. Сюлмавкс), 
элемент сюжета прозаич. или драм. про-
изведения, представляющий собой нача-
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ло конфликта, к-рый будет углубляться 
в процессе дальнейшего развития дей-
ствия, вплоть до развязки. Виды З. раз-
нообразны. Обычно З. следует непосред-
ственно за экспозицией произведения, 
описывающей условия, в к-рых возника-
ет конфликт. Однако иногда З. идёт впе-
реди экспозиции или в конце произведе-
ния, что наблюдается в детективных и 
фантастич. романах, повестях или рас-
сказах. Так, в фантастич. рассказе «Идам 
ды Эва» («Адам и Ева») М. И. Брыжин-
ского З. предшествует экспозиции. Воз-
можны случаи, когда развязка одного 
эпизода связывается с З. нового («Пин-
гонь ортат» — «Ворота времени» В. И. 
Ми шаниной). Выбор писателем вида З. 
оп ределяется его интенциями, решаемы-
ми худож. задачами, спецификой жанра 
или жанровой разновидности (см. Жанр) 
произведения. З. может быть внезапной, 
неожиданной, немотивированной, от-
крывающей произведение без экспози-
ции, и в этом случае она придаёт особую 
остроту развитию действия (так на чи-
наются рассказы «Карязт» — «Спина», 
«Сардо» — «Заноза» К. Г. Абрамова;  «Лу-
тазь теште» — «Сор ванная звезда» В. П. 
Арапова; и др.). Внезапная З. характер -
на чаще всего для драм. произведений 
(«Кавто киява» — «По двум дорогам» 
Ф. М. Чеснокова; «Эрьванть эсензэ ор-
мазо» — «У каждого своя болезнь» Аб-
ра мова; «Ёронь юромста стирня» — «Де-
вочка из племени перепёлки» Ми шани-
ной; и др.). В мордов. лит-ре имеются 
также рассказы, в к-рых З. следует за не -
большой экспозицией («Надя» Абрамо-
ва; «Ташто шинель» — «Старая ши нель» 
П. А. Ключагина; и др.). В рассказах 
встречается З., построенная по типу де-
тективных романов, отличающихся ана-
литич. строением сюжета: причина от-
крывается читателю после порожд. ею 
следствия («Синдезь эрямо» — «Сло-
манная жизнь» В. Л. Алтышкина; и др.). 
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А. М. Каторова.

ЗАГÀДКА (м. Содамаёфкс, э. Содамо-
ёвкс), малый жанр фольклора и худож. 
лит-ры, представляющий собой образ-
ное описание предмета или явления, 
к-рое требует расшифровки либо отгад-
ки. Иногда З. трактуется как замыслова-
тый вопрос, на к-рый следует дать ответ. 
Она характеризуется краткостью, афо-
ристичностью и бессюжетностью. В ос-
нове З. лежит, как правило, метафора 
или перифраза. При этом значит. число З. 
за ведомо рассчитано не на отгадывание, 
а на знание правильного ответа. З. бы -   
ту ют не только самостоятельно, они 
включаются в др. жанры, в частности 
сказки, фэнтези и рассказы для дет. чте-
ния. Практич. ценность З. заключается 
в  сти  мулировании мыслит., в т. ч. ху-
дож., деятельности детей, в развитии у 
них сообразительности и творч. спо-
собностей. Пе  речисляемые в З. призна-
ки, черты предмета или явления, к-рые 
следует отгадать, излагаются как в про-
заич., так и в поэтич. форме. К. Т. Само-
родов правомерно выделяет три вида 
мордов. З.: З.-метафоры, З.-вопросы и 
З.-задачи. Первые построены на образ-
ном описании, вторые имеют форму во-
проса, третьи бы туют преимущ. в форме 
диалога. З. сос тоит обычно из одного, 
двух или трёх предложений, часто не-
полных. К составлению З. прибегали мн. 
мордов. писатели, в частности В. И. Ви-
ард, Р. Р. Федькин, позднее традицию 
продолжил Н. И. Ишуткин. В его кн. 
«Пейделькань кужине» («Ромашковая 
полянка»; Саранск, 2007), напр., пред-
ставлен раздел З. в стихах, системати-
зированный по группам предметов: 
«Эмежпиресэ» («В огороде»), «Вирьсэ 


