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EDN OYEJQI
ЛИРÈЧЕСКИЙ ПЕРСОНÀЖ, в сти
хотв. произв. собеседник, сподвижник 
или адресат лирического героя; специ
фическое, в эстетич. смысле сложное и 
значимое явление поэзии. Возможность 
использования термина «Л. п.» при ана
лизе лирич. произв. впервые была обо
снована одним из ведущих отеч. теоре
тиков литры Г. Н. Поспеловым. Он 
утверждал, что персонажи присутству
ют в стихотворениях, где «объектом ли
рической   медитации становится от
дельная личность, воплощающая в себе 
характерность социального бытия, обла
дающая какимито индивидуальными 
чертами, а иногда и собственным име
нем и поэтому достойная названия „пер
сонажа“ произведения» (Поспелов Г. Н. 
Лирика среди литературных родов. М., 
1976, с. 151). Учёный выделил особую 
разновидность лирики — «персонаж
ную», к крой причислил послание, эпи

грамму, мадригал, эпитафию, надпись на 
книге и др. стихотв. жанры, предполага
ющие обрисовку определённого лица. В 
нач. 21 в. целесообразность применения 
понятия «Л. п.» в литведч. и метод. на
уке была аргументирована изв. учёным 
Л. В. Тодоровым.

Типология Л. п. достаточно разно
образна, может быть представлена как 
реальными ист. и биографич. лицами, 
так и вымышленными, порождёнными 
творч. воображением поэтов. Вместе с 
тем, по мнению Тодорова, Л. п. в зави
симости от выполняемых ими функций 
можно объединить в две группы: само
достаточные и играющие подчинённую 
лирич. герою роль. Наиболее распро
стран. разновидностью самодостаточ
ного Л. п. является собеседник лирич. 
героя, реальный или воображаемый, 
имеющий, как правило, немаловажное 
худож.эстетич. значение. Прямые диа
логи с персонажамисобеседниками в 
поэзии встречаются достаточно редко. 
Классич. пример — образ генерала, с 
крым беседует лирич. герой стих. «Же
лезная дорога» Н. А. Некрасова. Этот 
персонаж введён автором для того, что
бы вернее и колоритнее выразить де  
мо кратич. взгляды на роль народа в ис
то рии. Иногда собеседник необходим 
ав тору для более яркого выражения 
собств. мыслей и переживаний. В мор
дов. литре образцом может служить 
стих. «Тонавтомак, тетяй, тонавто
мак…» («Научи меня, отец, научи…»)  
А. В. Арапова. Л. п., к крому прямо об
ращается герой, способствует отобра
жению взглядов поэта на сложность че
ловеч. взаимоотношений. Др. примеры, 
в частности, показа личных мироощу
щений при обращении поэта к Л. п., 
встречаются в сб. «Послания к Анне» 
К. В. Смородина: «Ты была бальзамом 
на мои язвы…», «Моё солнышко, моя 
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радость…», «Такая женщина, как ты, Ан
на…», «Я пи шу тебе письма в стихах…» 
и др. Эти стихи наполнены, с одной сто
роны, любовью и нежностью, с др. — 
скорбью и тоской, обусловл. ранним 
уходом Л. п. из жизни. Поэтически обоб
щённый и в определённой мере идеали
зиров. образ любимой женщины (жены) 
отчасти отодвигает образ лирич. героя 
на второй план.

Классич. примером беседы лирич. 
героя с воображаемым собеседником 
является стих. «Попытка ревности»    
М. А. Цветаевой. Подобные персонажи 
имеются и в произв. писателей Мор
довии, напр. «Бессонница, оставь меня 
в покое!» Смородина; «Русь» А. Моро; 
«Ойме ды рунго» («Душа и тело»), «Со
кор седей» («Слепое сердце»), «Ойме» 
(«Ду ша») и «Эрзянь масторонтень» 
(«Земле эрзянской») Н. И. Ишуткина. В 
этих стихотворениях Л. п. изображается 
пунктирно, фрагментарно, вместе с тем 
в неразрывной связи с переживаниями 
лирич. героя.

Ойме
Мезе ёнов молят, ойме?
Кие, каня, тень ёвтасы?
Мекс а сыредят, а оймат?
Мекс кияк тень а содасы?
Зяро арсемат, кевкстемат
Пряпотмован яла якить!
Ванта, натой стихень темас
Сыть. Арсеман лаказь лакить. 

(Ишуткин Н. И. Кочказь 
произведеният. Саранск, 2014. 

Т. 1, с. 190)

(На что ты похожа, душа?
Ктонибудь может это сказать?
Почему не стареешь, не уймёшься?
Почему этого никто не знает?
Сколько раздумий, вопросов 
В голове моей бродит!
Смотри, даже темой стиха
Стала. Мысли бурлят.)

Функцион. роль Л. п., в т. ч. в процити
ров. отрывке, сводится к более глубоко
му раскрытию и пониманию внутр. мира 
лирич. героя. 

К Л. п., имеющим реальных про
тотипов, относятся образы всемирно 
изв. мордов. скульп. С. Д. Эрьзи («Эрьзя» 
П. Я. Бардина, «Эрьзя» В. Ф. Егорова, 
«Ине Эрьзянень пшкадема» — «Обра
щение к великому Эрьзе» И. А. Калинки
на, «Степан Эрьзя марто кортнема» — 
«Разговор со Степаном Эрьзей» Р. С. 
Кемайкиной, «Пусмо» — «Букет» Д. Т. 
Надькина, «Эрьзянь скульптуранза» — 
«Скульптуры Эрьзи» А. П. Тяпаева, 
«Эрьзя» В. Ю. Юшкина, и др.), леген
дарного лётчика М. П. Девятаева («Бал
лада о М. Девятаеве» Г. И. СураеваКо
ролёва), художника Ф. В. Сычкова («Пе
ред картинами Сычкова» В. А. Гадаева), 
героини, спасшей ценой своей жизни мн. 
людей, Татьяны Бибиной («Таня» П. У. 
Гайни, «Таня» А. С. Малькина) и др. В 
це лом в Л. п., являющемся особым, эс те
тически значимым и сложным образом 
поэзии, выражаются жизн. реалии и зако
номерности развития изящной словесно
сти. Их многообразие позволяет всесто
ронне представить систему взглядов на 
мир, размышления, чувства и пережива
ния людей определённой эпохи и среды.
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EDN OYLXWU
ЛИТЕРАТÓРА ХРИСТИÀНСКОГО 
ПРО СВЕЩÅНИЯ, одна из разновидно
стей мордов. литры 19 — нач. 20 в., пе
реводы рус. христ.религ. произв.: кате
хизисов, Евангелия, библейских притч, 
молитв, рассказов о религ. праздниках 
и др. вероучит. материалов. Выпускалась 
в г. Москве, С.Петербурге, Казани в ви 
де отд. книг тиражом 1 — 2 тыс. экз., а 
также пособий, предназнач. для цер
ковнослужителей и учителей мордов. 
классов в сельских шк., учщах и семи
нариях. К наиболее ранним изд. относят
ся: «Жертва ... Александру Первому... 
приносимая от Казанской академии, 
1801 года, сентября дня» (М., 1801), «Со
кращённый катехизис, переведённый в 
пользу мордвов на их природный язык, 
для удобнейшего им уразумения право
славного христианского языка, с при
совокуплением некоторых молитв и 
символа веры» (М., 1804), «Тевть свя
тойть апостолтнень кучовкст... Сёрма
дозь эрзянь кельсэ... Петербургсо, типо
графиясо Николаень Гречань, 1827 иень» 
и др. Первыми переводчиками произв. 
христ. просвещения на мордов. яз. были 
рус. священники и преподаватели ино
родч. семинарий, владевшие мокш. и эрз. 
яз. (А. И. Охотин, А. И. Тюменев, Н. П. 
Барсов и др.). С организацией в Казани 
Переводч. комиссии Правосл. миссио
нерского обва при Братстве святителя 
Гурия к подготовке, изданию и пер. Л. х. 
п. стали привлекаться первые мордов. 
просветители и учёные А. Ф. Юртов,  
М. Е. Евсевьев и др. Юртову принадле
жит пер. на эрз. яз. «Священной истории 
Ветхого и Нового Завета» (Kaз., 1880) и 

создание «Букваря для мордвыэрзи с 
присоединением молитв и русской азбу
ки» (Каз., 1884). В пер. Евсевьева вышли 
«Букварь для мордвымокши», «Букварь 
для мордвыэрзи» и «Первоначальные 
учебники русского языка» для мокши и 
эрзи с включением в них «Рассказов о 
двунадесятых праздниках» (1892, 1897). 
Братством святителя Гурия с 1867 до 
нач. 20 в. было издано более 20 книг пе
реводной мордов. Л. х. п., в т. ч. в одну 
из книг в пер. Евсевьева на эрз. яз. во  
ш ли все четыре Евангелия — «Господа 
нашего Иисуса Христа святое Евангелие 
от Матфея, Марка, Луки и Иоанна на 
мордовском языке» (Каз., 1910). Выпус
ком Л. х. п. была заложена традиция 
книгоизд. дела на мокш. и эрз. яз. (см. 
История мордовской книги). Этот вид 
литры явился также первонач. формой 
выработки лит. норм мордов. яз., важ
ным средством закрепления в нац. среде 
выверенных временем нравств. поло же
ний христианства как общечеловеч. или, 
по крайней мере, наиболее распростран. 
ориентиров. В нач. 1990х гг. выпуск Л. х. 
п. на мокш. и эрз. яз. был возобновлён 
при активном содействии Института 
пе ревода Библии. См. также Библия. 
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довского историколитературного процесса // 
Мордва : ист.культур. очерки. Саранск, 1995 ; 
Кубанцева И. А. Переводные книги XIX в., 
используемые в просвещении мордвы // Ин
теграция образования. [Саранск]. 2013. № 4 ; 
Дёмин В. И. Первые письменные памятники 
народов Поволжского региона // Регионоло
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EDN PDNJRX
ЛИТЕРАТÓРНАЯ СКÀЗКА, жанр авт. 
фантастич. лит. произведения, берущий 
начало в нар. сказке и заимствующий у 
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