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КИШНЯКÎВ Илья Прокофьевич (20.7. 
1922, д. Нагорное Алексово, ныне в со-
с та ве с. Паёво Кадошкинского р-на 
РМ — 23.7.1982, г. Саранск), мокша- 
мордов. прозаик, переводчик. Засл. пи-
сатель МАССР (1982). Чл. СП СССР 
(1958). Участник Вел. Отеч. войны. Род. 
в крест. семье. Рано остался без матери, 
испытал все тяготы сельской жизни. 
Окончив среднюю шк. (1939), по комсо-
мольской путёвке уехал в г. Комсо-
мольск-на-Амуре Дальневосточного 
края. До 1941 трудился разнорабочим, 
затем слесарем-водопроводчиком на 
участке «Трансводстрой» треста «Амур-
тяжстрой», слесарем-сантехником кон-
торы «Госсантехмонтаж» при этом тре-
сте. В свободное от работы время зани-
мался в аэроклубе, потом в течение 3 лет 
обучался в Вознесенской военной авиац. 
шк. (Амурская обл.). По её окончании 
(1944) служил лётчиком-штурмовиком 
в 75-м авиац. полку 252-й авиац. диви-
зии 9-й воздушной армии. Демобилизо-
вавшись (1947), вернулся в Мордовию. 
В 1947 — 54 — лит. работник, перевод-
чик, отв. секр. газ. «Мокшень правда»; 

в 1954 — 56 — ред. полит. вещания Мор-
дов. радиок-та; 1956 — 60, 1961 — 63 — 
отв. секр. ж. «Мокша»; 1960 — 61 — ред. 
худож. лит-ры на рус. яз. Мордов. кн. 
изд-ва; 1963 — 68 — отв. секр., в 1968 — 
76 — лит. консультант правления СП 
МАССР.

Лит. творчеством К. начал занимать-
ся в 1950-е гг. Первый сб-к рассказов 
«На ши будни» вышел в 1954 на рус. яз., 
следующий «Самолётсь повсь туцяс» 
(«Са молёт попал в тучи») — в 1961 на 
мокш. Уже в ранней прозе наблюдается 
тяготение писателя к изображению ду-
ховного мира человека в аспекте влия-
ния на него социальных обстоятельств. 
В рассказе, давшем назв. сб-ку, К. убе-
дительно показывает, что характеры лю-
дей, их морально-нравств. качества ярче 
раскрываются в экстремальных ситуа-
циях. Изображая поведение героев после 
крушения самолёта в сиб. тайге, автор 
предоставляет возможность оценить до-
стоинства и недостатки персонажей на 
основе совершаемых ими поступков. 
Именно в тайге становятся зримыми 
трусость Сеньки Курочки и житейская 
мудрость Егора Прохоровича, смелость 
и умение оказать помощь людям девуш-
ки Гали. Новеллистике К. присущ ху-
дож. документализм, что обусловливает 
близость его рассказов к жанру очерка, 
их публиц. характер. Вместе с тем, в от-
личие от очерков, в новеллистич. прозе 
писатель стремится разрешать нравств. 
конфликты, в к-рые вовлекаются его ге-
рои, через лаконичное изображение по-
вседневных событий. Удачны в этом 
плане рассказы «Хозяин», «Молодые яб-
лони», «Манометр», «Жизнь» и др., от-
нес. лит-ведами к числу наиболее значи-
мых произв. мордов. новеллистики. В 
1956 увидела свет пов. «Васенце кельго-
мась» («Первая любовь») — первое 
крупное произв. мордов. лит-ры, посвящ. 
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жизни городской молодёжи. В ней ав -
тор показывает волнения и радости люб-
ви, к-рая подвергается серьёзным ис-
пытаниям. Большое внимание уделяет -
ся изображению внутр. мира персона-
жей, осмыслению причин совершаемых 
ими поступков. В целях воссоздания ге-
роев — носителей идеалов — К. широ -
ко использует приёмы романтизации и 
идеализации характеров. Результатом 
многолетних раздумий писателя о сель-
ских проблемах стала пов. «Иссась шуди 
Волгав» («Исса течёт в Волгу», 1962), 
к-рая позднее в переработ. и дополн. ви-
де была издана как роман. В нём на пер-
вый план выходит идея порочного ру-
ководства колхозами в нач. 1960-х гг. 
Создавая это произв., автор использовал 
отд. картины, сюжеты и персонажей из 
ранних рассказов («Од васедемат» — 
«Новые встречи», «Нина Ивановна», 
«Пере лёт ные птахи», и др.), а также из 
пьесы «Тунда» («Весна»). Осн. внимание 
в соответствии со сложившимися эсте-
тич. критериями К. уделяет изображе-
нию нравств. основ в характерах героев 
(ярким примером служит образ Тугано-
ва), осмыслению истоков этих основ (об-
раз деда Прони), показу духовного со-
вершенствования (образ Даши) и др. 
Большинство героев представлено в их 
социально-нравств. проявлении и эво-
люции. Писатель предпринял попытку 
отобразить лучшие нар. традиции и со-
циальный опыт крестьянства как важ-
ное наследие, достойное бережного от-
ношения и приумножения. В числе не-
достатков — малоубедит. решение 
острых конфликтов, обознач. в романе, 
излишнее внимание к локальным кол-
лизиям в ущерб воспроизведению гл. 
проблем, характерных для описываемо-
го периода. Последнее наиболее круп-
ное произв. К. — роман-дилогия «Ве-
шендьса эсь тяштезень» («Ищу свою 

звезду», 1979) и «Монь тяштезе — ме-
нельсь» («Моя звезда — небо», 1982), где 
достаточно ярко проявились лучшие 
черты прозаика. Роман во многом авто-
биографичен, отображает дальневосточ-
ный период жизни писателя. К. удалось 
художественно убедительно воспроизве-
сти образ своего современника, для 
к-рого характерны устремлённость и 
вера в прекрасное будущее, высокая 
нравственность и верность идеалам. По-
скольку в реальной жизни такие люди 
встречались нечасто, автор, продолжая 
традиции социалистич. реализма, при-
бегнул к идеализации характера гл. ге-
роя. Это выразилось преимущ. в подчёр-
кивании положит. качеств, худож. пред-
ставлении труда как гл. основы жизни 
человека, в постоянном внимании к по-
ступкам персонажей, соотносимым с 
нравств. идеалами, а также в лирич. 
окрашенности повествования. К. — ав-
тор пьесы «Тунда» («Весна», 1955), ко-
медий «Пряурма» («Головная боль», 
1965; в соавт. с И. М. Девиным) и «Уледа 
шумбрат!» («Будьте здоровы!»); одно-
актных пьес «Цятконя» («Искорка»), 
«Валазя ки» («Скользкая дорога»), во-
шедших в сб. «Уледа шумбрат!». 

Награждён медалью «За победу над 
Японией» (1945).
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КЛАССИЦÈЗМ (от лат. klassikus — об-
разцовый), худож. метод (направление) 
в лит-ре и иск-ве. Возник в эпоху Воз-
рождения в Италии, в наиболее отчётли-
вой форме был представлен во Франции 
17 в. Его широкому развитию способ-
ствовала Фр. Академия, созд. карди-
налом Ришельё, стремившимся поста-
вить лит-ру и театр на службу политике 
просвещ. абсолютизма. Первоначально 
те оретич. осмысление К. осуществили 
Ж. де Ла Тай, Н. Буало, П. Корнель и др., 
к-рые выработали общие правила на ос-
нове глубокого изучения антич. иск-ва. 

Осн. принципы К., сформулиров. в сти-
хотв. форме с использованием изобра-
зит.-выразит. средств языка, представле-
ны в трактате «Поэтическое искусство» 
Буало. Одним из гл. признаков К. явля-
ется утверждение идей просвещ. абсо-
лютизма, патриотизма, гражданственно-
сти и единства нации. Теории К. присущ 
культ разума, к-рый был провозглашён 
единств. источником и мерилом пре-
красного. Этим объясняется склонность 
классицистов изображать в качестве ге-
роев людей, способных даже в моменты 
самых тяжёлых и бурных переживаний 
трезво мыслить, рассуждать и подчи-
нять поступки велению разума. Неотъ-
емлемой чертой К. стало использование 
писателями антич. мотивов, сюжетов, 
образов, элементов мифологии. Несмо-
тря на это, писатели-классицисты стави-
ли острые проблемы современности, 
однако делали это не прямо, а косвенно, 
сохраняя по отношению к окружающей 
действительности определённую вре-
менну́ю дистанцию. Лит. жанры дели-
лись на высокие (трагедия, ода, героич. 
поэма) и низкие (комедия, сатира, бас-
ня). В высоких жанрах было принято 
изо бражать выдающиеся события и воз-
выш. героев (монархов, знатных граж-
дан, заботящихся о судьбе отечества и 
служащих ему), в низких, как правило, 
дворян и горожан. В восприятии тео-
ретиков классицистич. лит-ры нераз-
рывно связывались категории эсте-
тического и этического. Излюбл. темой 
трагедии К. было столкновение меж -    
ду личным и общественным, долгом и 
чувст вами. Изображая торжество гос. 
долга над страстью и правами личности, 
писатели (Корнель, Ж. Расин) выявляли 
антагонизм, существовавший между 
этими началами в действительности, и 
тем самым глубоко проникали в суть 


