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вения З. могут быть также чисто логич. 
ассоциации, сильное чувство, вызванное 
определёнными событиями, влияние др. 
произведений иск-ва. З. может не совпа-
дать с воплощением, быть завершённым 
или незавершённым, воплощённым или 
невоплощённым, трансформироваться 
в процессе работы автора над произв. ли- 
бо оставаться неизменным. 

Лит.: ЛЭ. СЛТ. Т. 1 ; ЛЭТП ; Белокуро- 
ва С. П. Словарь литературоведческих тер-
минов. СПб., 2006 ; Каторова А. М. Введе-
ние в литературоведение : курс лекций. Са -
ранск, 2006. 

А. М. Каторова.

ЗАПÈСКИ (м. Сёрмадфт, э. Сёрма-
довкст), жанр лит.-худож., док.-худож., 
худож.-публиц. или науч.-худож.-пуб лиц. 
характера в зависимости от особенно-
стей создания и функцион. значимости 
текста. Как короткое письм. сооб щение, 
излож. на бумаге и характеризующе -   
еся описанием очевидцем мало- или не-
изв. реалий и явлений, личных мыслей, 
чувств и впечатлений, З. близки по при-
знакам к док.-автобиографич. прозе, вос-
поминаниям, мемуарам, путевым очер-
кам, худож. хронике, дневникам и пись-
 мам, что свидетельствует о синтетич. 
природе этого жанра. В рус. лит-ре по-
нятие З. как лит. жанра сложилось на 
рубеже 18 — 19 вв. («Гольдониевыми 
записками» Н. М. Карамзин назвал в 
1791 «Мемуары» К. Гольдони). В числе 
худож. произв. наиболее изв. «Записки 
сумасшедшего» Н. В. Гоголя, «Записки 
охотника» И. С. Тургенева, «Записки из 
мёртвого дома» и «Записки из подполья» 
Ф. М. Достоевского, «Записки институт-
ки» Л. А. Чарской, «Записки юного вра-
ча» М. А. Булгакова и др. В кон. 20 — 
нач. 21 в. широкое распространение по-
 лучили З. краеведов, издаваемые во мн. 
крупных городах России (Н. Новгороде, 

Пензе, Саранске и др.), ориентирован-
ные, как правило, на изучение истории 
культуры родного края. В мордов. лит-ре 
жанровое обозначение З. используется 
редко. Однако по перечисл. выше харак-
терным признакам к данному жанру 
близки произв. Н. Эркая (сб. «Родники 
ду ши», 1981), Г. И. Пинясова (сб. «Ялга-
не и содафоне» — «Друзья и знакомые», 
1985), А. М. Доронина (сб. «Кинть ютасы 
мо лицясь» — «Дорогу осилит идущий», 
1994), Н. В. Зиновьева (книги «Человек и 
время», 1995; «Валдо тештень пусмо» — 
«Букет светлых звезд», 1996). Извест-
ностью пользуются «Записки о Саран-
ске. XVIII — XX века» (1991), пред став-
ляющие собой своеобразную «мемуар-
ную историю города», позволяющие 
вос создать образ эпохи и людей того 
времени. 

Лит.: ЛЭТП. 
А. М. Каторова.

«ЗÀПИСКИ РÓССКОГО ГЕОГРА
ФÈЧЕСКОГО ÎБЩЕСТВА», см. «Из-
вестия Русского географического обще-
ства».

ЗАЧÈН (э. Ушодкс). В лит-ведение тер-
мин пришёл из фольклористики, где    
З. — часть эпич. фольк. произв. (обыч -
но былины, песни, сказки) либо опреде-
лённая фраза, начинающая пове ст во - 
 ва  ние, предшествующая экспо зи ции и 
пред ставляющая собой постоянную, по-
в торяющуюся формулу (напр., «Эрясть- 
ащесть атят-бабат. Эрясть синь, пингс-
нон ётафнезь, а пара мезевок ашесть 
няе» — «Жили-были старик со старухой. 
Жили они, век свой доживали, а ни че-  
го хорошего не видели»). З. не по сред ст-
вен но подводит слушателя или чи тате - 
ля к восприятию сюжета повест во ва ния. 
Б. В. Томашевский применительно к про-
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изведениям лит-ры предложил имено-
вать З. (или приступом) начало повест-
вования. Однако мнения отеч. учёных 
по поводу того, что мож но считать З. и 
по каким критериям его следует отгра-
ничивать от последующих час тей про-
из ведения, разделились. Од ни счи тают 
З. первый абзац (Н. Д. Марова и др.) или 
неск. абзацев (В. В. Силаев и др.), дру-
гие — первое пред ложение (М. И. Вел-
лер и др.). Чаще З. определя ют как ввод-
ную часть произв., состоящую из одного 
или неск. предложений, обычно отде-
лённых от последующих час  тей текста 
абзацным отступом. Это по зволяет ав-
тору обозначить смысловые ориентиры 
и привлечь внимание чита теля. З. либо 
подготавливает его к восприятию опи-
санных в произведении со бы тий (когда, 
напр., представляется ге   рой, сообщается 
о времени и месте дей ствия), либо сразу 
вводит в суть пове ст вования.

В произведениях мордов. авторов 
З. встречается в том случае, если они 
со зданы на основе фольк. источников 
или близких к ним по стилю («Тя ульсь 
ку нара, пяк кунара, мзярда модать лан г-
са сериель тишесь и тустоль хть вирь х-
не» — «Это было давно, очень давно, 
ког да на земле была высокая трава и 
 гус  тые леса» в легенде «Сиянь рака куд-
ня» — «Серебряная ракушка» В. И. Ми-
шаниной, 1974, с. 3; «Эрясь-ащесь фкя ве-
леса сире атя. Сембе тейнза мярь гольхть 
Прокоп. Сон эрясь беднайста» — «Жил-
был в одном селе старик. Все называ -    
ли его Прокоп. Он жил бедно» в сказ ке 
«Сель ведь-богатырь» — «Слеза-бога-
тырь» Ф. С. Атянина, 1956, с. 3; и др.).    
В поэтич. произведениях такого рода     
З. — это устойчивая формула, с к-рой 
они начинаются («Сти якстерьстэ вал-
скень эрямось / Суранть велькссэ мон 
аштян ськамон…/ Свежа валскенть ярь 
симть прок ловсо / Ды кунсолок монь 

мар то ёвксонть» — «Встанет красно 
ут ренняя жизнь / Над Сурой я стою 
один…/ Свежее утро выпей, как моло -
ко, / И послушай со мной сказку» в по-
эме «Валске Сура лангсо» — «Утро на 
Суре» С. П. Кириллова, 1934, с. 5; «…Ну, 
бу ти а капшат, сестэ / Тон озакая ма-
лазон / Ды рожомтая валозон, / Сень, ме   -
зе неинь мон, яказь, / Сень, мезе ма ринь, 
оякай, — / Конёв лангс ансяк сёр ма   -  
домс / Ды нуцьканок туртов ка домс» — 
«Ну, коль не торопишься, тог да / Ты при-
сядь-ка рядом / И прислушайся к моим 
словам, / То, что я видел, путешествуя, / 
И что слышал, приятель, — / На бумагу 
только бы записать / И внукам на буду-
щее оставить» в ром. «Покш ки лангсо 
умарина» — «Яблоня у большой доро-
ги» А. Д. Куторкина, 1958, с. 17; и др.). 

В прозе З. не всегда непосредст  вен-
но связан с развитием фабулы. В ху -
дож. произведении он может выполнять 
функции экспозиции: указывать на вре-
мя и место происходящего, называть 
персонажей, подготавливать к воспри-
ятию сюжета повествования («Ся тун-
дать Тишканди мольсь кемгафтувоце 
кизось, мзярда сонь аляц Авдю и Мяль-
ка оцяц тага срхкасть кудста, Сире-Ма-
маняста, Волгать шири» — «В ту весну 
Тишке шёл двенадцатый год, когда его 
отец Авдей и дядя Мялька опять собра-
лись из дома, Старого Мамонгина, на 
Волгу» в ром. «Кели Мокша» — «Ши-
рокая Мокша» Т. А. Кирдяшкина, 1989, 
с. 8; и др.).

Выделяются следующие типы З.: 
фактуальный, когда текст начинается с 
сообщения фактов, сгруппиров. в пове-
ствовании в определённой последова-
тельности либо с истории вопроса («Над 
Москвой занималось утро 14 октября 
1670 года — будничного, ничем не при-
мечательного дня, — когда вдруг удари-
ли соборные колокола, к которым тотчас 

Наши проекты
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присоединились колокола других хра-
мов, и медный перезвон распространил-
ся на всю округу» в ром. «Алёна Арза-
масская» М. Т. Петрова, 1991, с. 5; и др.); 
концептуальный, включающий форму-
лирование осн. положений текста, гипо-
тезы, приведение цитат, к-рые становят-
ся его гл. мыслью (идеей) («Олячинтень 
бажазь, / Вейсэнь тевень кисэ, / Покш 
киява / Виев войска юты» — «За волю, / 
За общее дело, / По широкой дороге / 
Идёт сильное войско» в части «Пугачёв-
нень молема ки лангсо» — «На пути ше-
ствия Пугачёва» пов. «Цёков Окся» — 
«Соловей Окся» И. М. Ведяшкина, 1987, 
с. 41; и др.), «…Было всё кругом темно и 
пусто: / Не было ещё земли на свете — / 
Лишь вода, разлитая повсюду, / Лишь 
одна вода была на свете» в первой песне 
«Рождение земли» эпоса «Масторава», 
2009, с. 40; и др.); тематический, где ос-
мыс ливается, уточняется или перефор-
мулируется тема, названная в заглавии 
текста, определяется предмет либо ас-
пект её обсуждения, а также проблемы, 
сос тавляющие её содержание и объём 
(«Ом боце шись Андрей атянь шире -     
са кштий и морай свадьбась. Омбоце 
шись инжихне симихть-ярхцайхть, 
кштийхть- морайхть эсь прянь-пеконь 
апак ужя льтть» — «Второй день у стари-
ка Анд рея пляшет и поёт свадьба. Вто-
рой день гости пьют-едят, пляшут- поют, 
свои голо вы-животы не жалея» в рас ска-
зе «Свадьбада меле» — «После свадь-
бы»  Г. И. Пинясова, 1980, с. 182; и др.). 

Лит.: СЛТ ; Томашевский Б. В. Теория 
литературы. Поэтика. М., 1930 ; Веллер М. И. 
Технология рассказа // Веллер М. Сочинения. 
Тверь ; Харьков, 1995. Т. 2 ; Марова Н. Д. 
Некоторые вопросы лингвистической интер-
претации художественного текста (проблемы 
повествования) : дис. … канд. филол. наук. М., 
1968 ; Силаев В. В. Зачин литературного про-
изведения и его текстоорганизующая роль : 
На материале рассказов англоязычных писа-

телей : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 
1997 ; Шеянова И. И. Сказовые формы мор-
довской литературы. Саранск, 2017.

И. И. Шеянова.

ЗВУКОВÀЯ ОРГАНИЗÀЦИЯ СТИХÀ, 
ф о н и к а, применение в речи тех или 
иных элементов звукового состава язы-
ка: гласных и согласных звуков, ударных 
и безударных слогов, пауз, различных 
видов интонаций, повторений слов и др. 
с целью усиления худож. выразительно-
сти текста. Наиболее часто используе-
мой формой З. о. с. является повторение 
однородных звуковых элементов, созда-
ющих различные виды симметричного 
построения поэтич. речи. Звуковые по-
вторы, нейтральные сами по себе, худож. 
фактом становятся в единстве с ритмом, 
интонацией и лексикой. З. о. с. зависит 
от количеств. соотношения гласных и 
согласных звуков. В мордов. яз. на одну 
гласную фонему приходится примерно 
полторы согласных, что обусловливает 
сильное голосоведение. По качеству фо-
нем можно установить нек-рые различия 
между мокш. и эрз. яз.: в эрз. речи пре-
обладают звонкие согласные, при этом 
гласные звуки практически не подверга-
ются редукции; в мокш. — больше глу-
хих согласных, а гласные звуки не толь-
ко чаще подвергаются редукции, но и 
включают в свой состав редуциров. 
гласный (напр., съркамс «тронуться»; 
мъзярда «когда» и др.). З. о. с. зависит и 
от соотношения ударных и безударных 
слогов. В мордов. речи одно ударение 
падает на два — два с половиной слога, 
гораздо чаще, чем в рус. речи. 

По З о. с. различаются мордов. на-
родно-песенные, народно-речевые и лит. 
стихи. В сферу З. о. с. нар. песни входят 
лексич. повторы, не только выполняю-
щие роль ритмообразующего фактора, 
но и в к.-л. мере восполняющие отсут-


