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Введение. Проанализированы художественные достижения современной мордовской литературы, преемствен-
но развивающей и обогащающей эстетические традиции предшествующих десятилетий, одновременно предлага
ющей экспериментальные формы, новые аспекты осмысления концепции мира и человека, средства и способы вы-
ражения индивидуальноавторского миропонимания. В связи с этим возникает необходимость ее разно аспектной 
научной рефлексии, решения концептуальных аналитических литературоведческих проблем. Основная цель ста-
тьи – на материале отдельных изданий проследить органичный процесс корреляции традиционных форм худо-
жественной манифестации и новаторских индивидуальноавторских стратегий. Объектом исследования явились 
жанровые предпочтения писателей, композиционные, проблемнотематические, мотивнообразные особенности их 
произведений, рассматриваемые в свете традиционализма и новаторства. Положения работы могут быть исполь-
зованы при подготовке учебнометодического материала по предмету «История мордовской литературы».
Материалы и методы. Методика исследования основана на системном подходе, вобравшем в себя 
сравнительнотипологический, проблемнотематический, структурнопоэтический, культурологический, контекст-
ный методы. Материалом послужили вышедшие в свет в 2016 г. творческие проекты национальных писателей: вто-
рой том «Избранных произведений» Н. Ишуткина, метажанровый сборник прозаика старшего поколения Е. Четвер-
гова «Поладкстомо» («Без продолжения»), проект молодой поэтессы А. Подгорновой «Кроме рифм».
Результаты исследования и их обсуждение. Рубеж ХХ–ХХ� столетий в развитии национальной словес� столетий в развитии национальной словес столетий в развитии национальной словес-
ности – сложный, противоречивый период, обусловленный социальноэкономическими проявлениями переходной 
эпохи. Тем не менее художественноэстетический уровень проанализированных произведений позволяет спрогно-
зировать интенсификацию поиска авторами новых тем, конструирования оригинальных путей, эстетических про-
грамм, форматов. Характерными чертами художественных проектов мордовских авторов стали обращение к про-
блемам национальнофилософского плана, диалогичность речи, усиление аналитического и исследовательского 
дискурса. Это активирует эстетикорецептивные предпочтения читателя, его ассоциативное мышление, способ-
ствует осмыслению сложных бытийных, онтологических и гносеологических, проблем.
Заключение. Авторы пришли к выводу о том, что мордовская литература как преемственно развивающаяся 
система оперирует опытом предшествующих поколений и предлагает новые ракурсы, приемы, методы художе-
ственного постижения жизни, моделирования триады «общечеловеческое – национальное – индивидуальное». 
Современная национальная словесность может восприниматься как эволюционирующий социокультурный и 
художественноэстетический феномен.
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Введение
Среди концептуальных аналитических 

проблем мордовского литературоведения 
актуальным признается вопрос о специ
фике развития национальной художе
ственной словесности, решение которого 
позволит осмыслить литературный дис
курс Мордовии как неотъемлемую часть 
общероссийского историколитературного 
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процесса и одновременно воспринять его 
уникальность, самобытность, ментально
традиционные реалии, доминирующие 
тематикомотивные кластеры. Пред
ставленные в статье результаты, обоб
щения способствуют интерпретации со
временной мордовской литературы как 
преемственно развивающейся системы, 
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в основе которой лежит органичное пе
ремежение традиционных форм художе
ственной манифестации и новаторских 
индивидуальноавторских стратегий. От
сутствие достаточной временной дистан
ции позволяет передать тексты в первич
ной рефлексии, избежать в процессе их 
анализа сложившихся стереотипов и кли
ше. Практическая значимость работы за
ключается в том, что ее положения мо
гут быть использованы при разработке 
учебнометодического материала по пред
мету «История мордовской литературы».

Обзор литературы
Вопросы развития и функционирования 

литературного дискурса Мордовии послед
них десятилетий, художественной ориента
ции и эстетических предпочтений писате
лей явились предметом изучения Ю. Г. Ан
тонова [1], С. П. Гудковой [6], В. И. Де
мина [7], О. И. Налдеевой [12], С. Н. Сте
пина [14], С. В. Шеяновой [17] и других, 
представляющих скрупулезное исследо
вание отдельных аспектов национального 
творческого процесса. Однако литература 
как отражение жизненного пространства 
находится в постоянной динамике, обо
гащается, дополняется смысловыми кон
текстами, проблемнотематическими пла
стами, мотивнообразными комплексами, 
структурнопоэтическими вариациями, что 
вызывает необходимость ее активного, сво
евременного мониторинга, восприятия и 
оценки.

Материалы и методы
Творческий процесс воспринимается 

авторами статьи как разноуровневая эсте
тическая система, выступающая, в свою 
очередь, частью социальнокультурной 
системы. В соответствии с этим выбор си
стемного подхода в ходе литературовед
ческого анализа вполне обоснован. По
скольку рассматриваемые произведе
ния относятся к малоизученным, на пер
вый план выходит необходимость их це
лостного исследования, предполагающе
го выяснение связей, отношений и един
ства между уровнями (содержательным 
и формальным) художественного тек
ста. Системный подход реализуется так

же посредством применения совокуп
ности сравнительнотипологического, 
проблемнотематического, структурно
поэтического, культурологического, кон
текстного методов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На рубеже ХХ–��� столетий мордов��� столетий мордов столетий мордов
ская литература демонстрирует новый 
уровень эстетического отражения целост
ности бытия в многообразии его прояв
лений, познания нравственной сути, ду
ховной содержательности человеческого 
мира, экспликации глубинных процессов 
внутренней динамики личности, ее ор
ганических взаимосвязей с окружающей 
действительностью, осмысления триады 
«общечеловеческое – национальное – ин
дивидуальное», что ведет к репрезентации 
жизненного континуума во всей его слож
ности и многогранности. Характерными 
чертами художественных проектов мор
довских авторов стали обращение к про
блемам национальнофилософского пла
на, диалогичность речи, усиление анали
тического и исследовательского дискур
са. Это активирует эстетикорецептивные 
предпочтения читателя, его ассоциатив
ное мышление, способствует осмыслению 
сложных онтологических и гносеологиче
ских вопросов. Подтверждают сказанное 
изданные в 2016 г. произведения эрзян
ских литераторов.

Вышедшие в свет в прошлом году ху
дожественные опыты на эрзянском языке 
немногочисленны: второй том «Избран
ных произведений» Н. Ишуткина [8], ме
тажанровый сборник прозаика старшего 
поколения Е. Четвергова (Нуянь Видяза) 
«Поладкстомо» («Без продолжения») [15], 
проект молодой поэтессы А. Подгорновой 
«Кроме рифм» [13]. Однако степень раз
вития словесности, на наш взгляд, измеря
ется не количеством, а качеством эстети
ческих проектов. 

Вышеперечисленные характеристи
ки национального литературного дис
курса, обусловленные имманентными 
(внутрилитературными) и внешними, 
социальноисторическими, общественно
культурными, факторами, свойственны 
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творчеству  одного из самых активных эр
зянских авторов – Н. Ишуткина, одинако
во успешно освоившего эстетические за
коны поэзии и прозы. 

Второй том «Избранных произведе
ний» составили стихотворения, песни, по
эмы широкого тематического диапазона. 
Стихотворения наполнены глубокими фи
лософскими обобщениями, метафорами, 
тонким лиризмом, самобытной образно
стью, о чем свидетельствуют их названия: 
«Ты чувствовал хоть раз такую боль…», 
«Ты снова нежно в сердце постучала…», 
«Душа срывает с груди кусочки плача…», 
«Сегодня у часов особый ход…», «Кто 
придет ко мне на поминки?..», «Устав
шее воспоминание» и др. Поэтическим 
излияниям мастера присущи особенное 
песенное звучание, эмоциональные ак
центы, оригинальные мотивнообразные 
ряды, прекрасно подобранная рифма, ме
лодичность ритма. Правомерно говорить 
об определенной рецепции эрзянским по
этом лирических традиций С. Есенина. 
Одновременно его каждая творческая ма
нифестация – проекция индивидуально
авторского миропонимания и факт осмыс
ления национальносамобытного духов
ного мира, ибо «…культура всегда… на
циональная… Все творческое в культуре 
носит на себе печать национального <…> 
И великий самообман – желать творить 
помимо национальности» [4]. Мифофоль
клорная символика, архетипические обра
зы, извечные оппозиции жизнь / смерть, 
любовь / ненависть, патриотизм / преда
тельство, милосердие / жестокость напол
няют сочинения Ишуткина общечелове
ческим содержанием, указывают на эк
зистенциальную модель его лирического 
дискурса.

 В ряде лирических произведений экс
плицируются романтические тенденции, 
однако следует говорить о реалистической 
целостности художественного мировос
приятия мастера слова. Поэтому его поэ
тический голос приобретает соответству
ющую интонационную окраску: от тихой 
грусти, нежной тоски до активной реши
тельности. Ишуткин освещает сложные 
межличностные взаимоотношения, про
тиворечия урбанистического социума, ко

торый утратил навыки гармоничного об
щения с окружающей природной средой, 
приводит идиллические зарисовки дере
венского бытия, реанимирует историче
ское прошлое страны, осмысливает ее бу
дущее. Особое место в его творчестве за
нимает традиционная для мордовской ли
тературы тема деревни, в настоящее вре
мя осознаваемая с аксиологических, онто
логических позиций. Актуальность дан
ной тематической модели обусловлена 
тем, что она подталкивает писателей «…к 
эстетическому решению судьбоносных 
проблем национального бытия в прошлом 
и настоящем, остро чувствует преемствен
ность времен и поколений, способствует 
ее сохранению, аккумулирует серьезные 
размышления о национальных корнях, 
менталитете…» [16, 79]. В стихотворени
ях о деревне воедино сливаются разнород
ные интенции: боль, тоска, восторг, неж
ность, умиление, раскрывающие семанти
ку авторского восприятия малой родины. 

В анализируемый сборник включе
но несколько «маленьких поэм»: «Обез
доленная Русь», «Послевоенные дети», 
«Священное древо». Отметим, что «ма
ленькая поэма», отличающаяся «…лако
ничностью сюжета, пунктирностью его 
развития, сочетанием повествовательной 
характеристики действующих лиц, собы
тий и их раскрытия через восприятие и 
оценку лирического героя, повествовате
ля, играющего в поэме активную роль» [5, 
9], представляет собой достаточно редкое 
явление в мордовской литературе. В свя
зи с этим поэмы Ишуткина следует оцени
вать как значимый шаг в развитии и обо
гащении национальных эпических тради
ций. 

Проблемнотематический контину
ум произведения «Обездоленная Русь» 
можно определить словами О. И. Налде
евой: «Поэма имеет два содержательных и 
структурных центра: судьба нации (наро
да) и выдвижение человека как граждан
ской личности, кроме этого <…> осмыс
ление проблем сохранения языка, отно
шения к национальному культурному и 
духовному богатству» [11, 135]. «Эстети
ческий объект» (М. М. Бахтин) сочине
ния отличается широтой временного кон
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текста – художественно воспроизводит
ся история Руси от языческой древно
сти (объединения разрозненных племен, 
монголотатарского ига, христианизации, 
восстаний под предводительством С. Ра
зина, Е. Пугачева и т. д.) до современно
сти. Народы, населявшие страну, мечтали 
о свободе, вольной и благополучной жиз
ни, ждали перемен после каждой побе
ды над внешним врагом, однако их судь
ба сложилась трагично. Символами вра
га огромной земли выступают град, гром, 
молния, черт. Не принесли счастья и ко
лоссальные природные богатства. Неэф
фективная экономическая политика, раз
вал колхозной системы, вымирание села и 
другое привели государство к разорению. 
Причину негативного итога поэт видит 
еще и в том, что люди не сохранили древ
ние традиции, перестали прислушивать
ся к народной мудрости, утратили связь 
со своими корнями. Несмотря на глубо
кий критицизм, авторская мысль позитив
на: страна выстоит, люди будут счастливы, 
лишь бы не пришло зло – война.

Ишуткин называет Русь «сильной» и 
«несчастной». Семантически противопо
ложно заряженные эпитеты несов мести мы, 
что усиливает драматизм звучания поэмы, 
трагизм художественно осмыслива емых 
об щест вен ноис то рических проблем. По
следние строфы произведения по сти
лю близки к молитве – для своей огром
ной страны автор просит у Бога счастья, 
добра, светлого завтрашнего дня: «Да не 
покинет Бог тебя вовек, / Убережет он 
от гряды ошибок… / Хранит Россию сам 
Всевышний пусть, / И благодати будет не 
измерить» [8, 312].

В процессе осмысления закономерно
стей эволюции мордовского литературно
го процесса рубежного периода литерату
роведы приходят к мнению о том, что на
циональная словесность характеризуется 
«…стремлением к философскому осмыс
лению мира и человека, синтезом, “про
растанием” друг в друга философских 
идей и актуальных конфликтов конкрет
ной социальноисторической действи
тельности, острой гражданственностью, 
концентрацией нравственноэтических 
проблем, постижением многомерности 

человеческой личности во всей полноте ее 
бытия» [17, 261]. Высказанные суждения 
в полной мере отражаются в женском сти
хотворчестве, определяемом исследовате
лями «…художественным феноменом… 
литературнохудожественной целостно
стью, способом выражения “женского на
чала”, “женского мировидения”» [2, 39].

 В мордовском женском поэтическом 
дискурсе выделяется творчество А. Под
горновой, лауреата литературной премии 
Главы Республики Мордовия для моло
дых авторов (2013), члена Союза писате
лей России (2013). В 2016 г. она выпусти
ла вторую книгу стихов (первый сборник 
«Марямга» («Вслух») издан в 2013 г.) под 
интригующим названием «Кроме рифм», 
в которую вошли произведения на эрзян
ском и русском языках. Двуязычный сбор
ник – своеобразный эксперимент поэтес
сы, возможность выразить поэтическую 
мысль на разных языках.

Эрзянская часть книги под названием 
«Таштан вайгель» («Храню голос») пред
ставлена философской лирикой и дву
мя баснями. Стихотворения «Две вес
ны», «Туман», «Мне этот год пожелал 
стать счастливой…», «Букеты», «Просы
паюсь я утром…», «Любовь», «Нраво
учение», «Этот ветер, щемящий душу…», 
«Дела», «Куда ты?», «Ты не врешь – врут 
о тебе…», «Беда», «Пока тепло не осили
ло холод…», «Усталость» и другие позво
ляют говорить о том, что Подгорновой 
«…свойственно не только стремление на
щупать и обозначить грани и нити тесной 
взаимосвязи мира и собственного Я, ду
ховная потребность ощутить целостность 
бытия, но и абсолютное приятие жизни во 
всех ее проявлениях» [10, 11].

В произведении «Усталость» лириче
ский субъект испытывает чувства умиро
творения, неги от того, что находится один 
в темной комнате. Темнота становится 
«теплой», оберегающей его от боли, внеш
них противоречий, воплощенных в образе 
мчащегося поезда. В пушкинских тради
циях осень – время элегичности, носталь
гии. Герой осмысливает свою жизнь, кото
рая ассоциируется с «обуглившимся поле
ном». Он так устал, что готов «проспать 
до утра», только тогда он как «ненужную 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

24 Финно–угорский мир. 2017. № 2

игрушку» отбросит «болезнибеды» и от
кроет «окна свету».

Удивительно, что молодая поэтесса вос
создает психологическое состояние пожи
лого человека, одолеваемого усталостью. 
Она абстрагируется от собственных ин
тенций и посредством поэтического сло
ва перевоплощается в другого человека. 
Справедливо говорить о прекрасном зна
нии Подгорновой психологии людей раз
ных социальных и возрастных групп, ее 
богатом мировоззрении, оригинальной 
интерпретации эмоций, состояний, ситу
аций.

В стихотворении «Читне манейть, на
той вандыс неят…» («Дни ясные, даже 
видно завтра…») объектом рефлексии ста
новятся понятия «жизнь», «подсознатель
ное». Доминирует мысль о том, что чело
век по природе оптимистичен, он живет и 
радуется каждому дню, не замечая есте
ственного хода времени. Однако в подсо
знательном, в данном случае в снах, воз
никают негативные ощущения, поэто
му сны получают определения «плохие», 
«тревожные», «черные». Звучащие рефре
ном в конце всех строф слова «Лишь сны 
плохие / Лишь сны тревожные / Лишь сны 
черные» придают тексту некоторый ми
стицизм, углубляют интенции лирическо
го субъекта. При этом метафорическая ав
торская мысль не направлена на решение 
сложных экзистенциальных проблем, од
нако побуждает к размышлениям о слож
ности человеческой природы, поиску ду
шевной гармонии. Многочисленные гла
голы движения (чарытьвелить «мечут
ся», моли «идет», кузи «поднимается», уи 
«плывет» и др.) используются для переда
чи динамики внутреннего состояния геро
ини произведения. 

В анализируемый сборник включены 
две басни на эрзянском зыке – «Шекша
та» («Дятел») и «Коткудавт ды Узере» 
(«Муравьи и Топор»). Их названия ука
зывают на то, что Подгорнова обраща
ется не к традиционным анималистиче
ским образам, а к орнитологическим и 
инсектным аллегориям. По типу пробле
матики ее басни идентифицируются как 
нравственнофилософские, направлен
ные на осмысление и осмеяние социаль

ных и человеческих недостатков и поро
ков. В произведении «Дятел» осуждает
ся свойственная многим завышенная са
мооценка способностей. Ход мысли здесь 
привычный: от мира аллегорий – к миру 
людей. «Очеловечиванию» дятла способ
ствует определение «прянь шныцясь» 
(«хвастун»). Мораль звучит от второсте
пенного персонажа, а закрепляется рас
сказчиком: «Улезэ неренк сювозь ансяк 
тевс!» («Пусть клюв будет острым лишь 
в деле!»). 

В двуперсонажной басне «Муравей и 
Топор» критикуются социальные поро
ки – вражда и непонимание среди людей, 
разобщенность и расслоение общества. 
Законы ожидания привычного содержа
ния аллегории нарушены. Образ мура
вья традиционно символизирует трудо
любие, домовитость. Так, в хрестоматий
ной басне И. Крылова «Стрекоза и мура
вей» трудолюбивый муравей отчитывает 
легкомысленную, ленивую, пропевшую 
«лето красное» стрекозу. Подгорнова не 
использует традиционную семантику, 
прибегая к образу муравья как аллегории 
высокомерия, неоправданной враждебно
сти. Это тот самый случай, когда аллего
ричность персонажей не вытекает из их 
привычного «способа действия» (Л. Вы
готский). 

В классических образцах басни вслед
ствие ее малого эпического объема разви
тия действия обычно не наблюдается, про
исходит переход от завязки к кульмина
ции, затем к мгновенной развязке. Подгор
нова же осуществляет определенную де
формацию сюжетнокомпозиционных ка
нонов басни: четко различимы сюжетные 
движения (совместное и дружное прожи
вание муравьев, возникающая угроза раз
рушения муравейников Топором, страда
ния муравьев, выдвижение высокомерных 
муравьев, их желание расслоить общество 
на «плохих» и «хороших», выступления 
«хороших» с трибуны, появление Топора), 
что следует воспринимать как естествен
ный процесс эволюции художественно
эстетических традиций и канонических 
жанров. 

Русскоязычная часть сборника с несо
ответствующим геометрическим параме
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трам названием «Пятый угол» включает в 
себя стихотворения, датированные 2011 – 
началом 2016 г., которые по жанрово
стилевым признакам идентифицируются 
как философские. Разнообразные по тема
тике произведения объединяют неповто
римый стиль, глубокие размышления о со
временном мире, непростых отношениях 
между людьми. Репрезентированные поэ
тессой образысимволы приобретают ин
ди видуальноавторскую интерпретацию, 
что усложняет их рецепцию. Подгорно
ва часто обращается к кодифицированно
му образному языку, что может расцени
ваться как своеобразная попытка создания 
маркированной знаковой системы. Ее сти
хи лишены созерцательной архитектони
ки. Приоритетным признается психологи
ческий контекст, о чем свидетельствует, в 
частности, отказ от пейзажного мотивно
образного кластера в пользу предметной 
символики как слагаемого мирореально
сти литератора. 

В сборнике наблюдается определен
ное соотношение двух лирических сти
хий: близкой к народнопоэтической тра
диции песенной лирики и нерифмованно
го резкого стиха, характерного для В. Ма
яковского. В стиле русского поэта напи
сано произведение «Обстановочка № 1», 
претендующее на роль гимна коммуналь
ной квартире советской эпохи. Живущая 
по своим законам, «вращающаяся по сво
ей оси» коммунальная квартира осмыс
ливается «Вселенной», «Галактикой». Ее 
часть – «Земная коммуналия», неотъем
лемыми признаками которой являются 
«паутина в левом верхнем углу комнаты» 
и «часы с кукушкой». Бытовые детали 
приобретают семантику символических 
образов, становятся проводником экзи
стенциального постулата о том, что вре
мя идет, но элементы прошлого четко от
ражаются в современности. В верлибрах 
«Обстановочка № 1», «Ересенок», «Чу
десное», «Монень те кизэсь арсесь улемс 
шумбракс» («Это лето завещало мне здо
ровье») и других наблюдаются частичное 
использование рифмы, словесные повто
ры (рефрен), ассонансы, аллитерации, 
что придает им выразительность, лег
кость, сглаживает отсутствие рифмы как 

проявления «чужеродного» в мордовской 
поэзии.

Иное звучание, эмоциональный накал, 
крик души слышны в сочинении «Моно
лог трубача». Уточним, что Подгорнова 
намеренно избегает фольклорных реми
нисценций (образов, мотивов, мифологи
ческой символики и т. д.), однако данное 
стихотворение, построенное на свойствен
ных устному народному творчеству стро
фической анафоре (Я вам играл. Я распах
нул вам душу // Я снес с петель и двери 
и замки… // Я вам играл. Ко мне, чужому 
мужу, вы шли за утолением тоски и др.), 
гиперболе (Снес с петель и двери и зам
ки; так играл, что мог один лишь я), срав
нениях (Я в вас играл, как ветер в прово
дах), выступает исключением. По искрен
ности, глубине эмоций оно сопоставимо с 
плачем, о чем свидетельствуют воссозда
ющие внутреннее состояние лирического 
субъекта назывные предложения: «Волне
нье. Откровенье. Боль». 

Следует сказать, что с каждым поэти
ческим опытом стиль, слог, интонации 
А. Подгорновой становятся все больше 
созвучны араповским. Правомерно гово
рить об усилении аналитической струи, 
самокритичности, требовательности, ка
тегоричности авторской мысли, что ха
рактерно для имеющих сладкотерпкий 
вкус произведений А. Арапова, лириче
ский герой которых вступает в противо
речия с жизненными катаклизмами, глу
боко переживает их. В качестве эпиграфа 
к ряду стихотворений поэтесса выбирает 
араповские строки, наполненные фило
софским смыслом и ставшие афоризмами 
(Сталмо эряви кандомс эрямоньпингень 
перть «Свою ношу несешь всю жизнь»; 
Китне кольсть, ды молемскак а ков «До
роги разбиты, да и идти некуда»). На наш 
взгляд, данные эпиграфы не стоит интер
претировать как искусственные элемен
ты композиции, реминисценция возника
ет непроизвольно, вызвана великой силой 
памяти и мастерством ушедшего из жиз
ни поэта.

Каждый настоящий художник слова на 
определенном жизненном этапе оказы
вается в поисках смысла жизни, своего 
предназначения. Его не могут не волно
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вать традиционные бинары красота / без
образное, истина / ложь, жизнь / смерть 
и т. д. Правомерно говорить о том, что 
Подгорнова тяготеет к выражению мыс
лей посредством философского миропони
мания. Характерные для ее манеры диало
гизм, размышления, аналитизм, эксплика
ция субстанциальных начал, осмысление 
моральноэтических и социальных кате
горий, нравственного и культурного опы
та народа приводят к актуализации глубин
ных общечеловеческих проблем. При этом 
в процессе познания мира поэтесса не аб
страгируется от предметной реальности, 
наоборот, концентрирует проявления окру
жающей материальной среды, отказыва
ется от камерных пейзажных зарисовок в 
пользу освещения различных сторон дей
ствительности. В осознании единства пре
ходящего (материального) и вне временного 
обнаруживается «…глубина целостности 
эстетического мировосприятия, что в свою 
очередь является характерным признаком 
философизма» [14, 550]. 

Безусловно, Подгорнова – яркая звез
да на поэтическом небосклоне Мордовии. 
Она смело экспериментирует в области 
языка, жанра, стиля, находясь в поиске но
вых форм, тем, образов, художественных 
приемов, рифмы, в процессе разработки 
оригинальных проектов.

В современной литературе республики 
наряду с книгами, построенными по жан
ровому, тематическому принципам, на
блюдается обращение к «итоговой» кни
ге, чаще всего представляющей собой 
метажанровое объединение. При ее соз
дании авторы тщательно выстраивают ее 
архитектонику, скрупулезно осмыслива
ют эмпирический материал, более того, 
они «…во многом опираются на класси
ческий жанровый канон “итоговой” кни
ги… где доминирует прощальный мотив, 
подведение неких жизненных итогов, что 
отражается в метафорическом названии 
книг» [6, 32].

Примером «итоговой» книги может слу
жить разножанровый сборник Е. Четвер
гова (Нуянь Видяза) с пессимистичным 
названием «Поладкстомо» («Без продол
жения»). В аннотации к нему подчерки
вается, что это своеобразный отчет о про

житом, проделанном за многие годы. Ав
тор проводит определенную черту в своем 
творчестве, подводит реципиента к вос
приятию его финальных манифестаций, 
что несколько неожиданно. От прозаика, 
опубликовавшего за последние годы два 
оригинальных по содержанию и форме 
романа («Ванечка» (2011), «Здесь и Там» 
(2013)), читатель ждет продолжения – но
вых эпических проектов в крупной форме. 

В художественной части книги «Без 
продолжения» (в одноименной повести, 
рассказах, миниатюрах) отчетливо про
слеживаются приверженность прозаика 
к нравственноэтической проблематике, 
скрупулезный анализ психологического 
состояния персонажей, критичность по
зиции, активное обращение к внесюжет
ным элементам (в основном размышле
ниям о негативных проявлениях жизни 
социума, общественных и человеческих 
пороках). С одной стороны, это явилось 
способом выражения авторского созна
ния, с другой – вызвано тем, что «…все 
в современном мире находится под зна
ком кризиса, не только социального и 
экономического, но также культурного и 
духовного…» [3, 654]. Художественное 
творчество в жизненной концепции Чет
вергова призвано преодолеть противоре
чия действительности, преобразить мир, 
восстановить гармонию в человеческих 
отношениях, помочь познать самого себя 
и бытие. 

В состоящий из пяти разделов сборник 
включены рассказы, миниатюры, воспо
минания, биографические очерки, публи
цистика, которые выступают наглядным 
свидетельством «…смещения литерату
ры в сторону гуманистического созна
ния… углубления ее исследовательско
го пафоса, актуализации проблем нрав
ственных и философских, доминирова
ния аналитического начала над иллю
стративным» [9, 72]. Рассказы образова
ли отдельные циклы: «Элина патянь ёв
тнематнестэ» («Рассказы тетушки Элли
ны»), «Телесь нарвасы тундонть» («Зима 
выведет весну»), «Кискань уцяска» («Со
бачье счастье»). Во вторую часть кни
ги вошли статьи, рецензии националь
ных критиков, литературоведов, линг
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вистов В. И. Демина, Д. В. Цыганкина, 
А. М. Шаронова, С. В. Шеяновой, отра
жающие те или иные стороны творче
ской лаборатории Четвергова. Последние 
страницы книги отведены под словарь. 
Прозаик, прекрасный знаток и ценитель 
эрзянского языка, реанимирует давно за
бытые слова, предлагает свои неологиз
мы взамен заимствований.

Заключение
Высказанные в ходе анализа художе

ственных проектов положения подво
дят к заключению о том, что мордовская 
литература начала ��� в., оставаясь в 
рамках традиционализма, подвержена 
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трансформации жанровых канонов, кон
стант поэтической выразительности, что 
обусловлено глобальными обществен
ными изменениями, самой действитель
ностью, подталкивающей к поиску но
вых тем, конструированию иных путей, 
эстетических программ, форматов. Не
смотря на негативные оценки, право
мерно, на наш взгляд, утверждать, что 
мордовская литература как часть нацио
нальной культуры, средство отражения 
национального менталитета, этносозна
ния и этнофилософии может оценивать
ся как эволюционирующий социокуль
турный и художественноэстетический 
феномен. 
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Introduction. The article analyses artistic achievement of modern Mordovian literature that successively had developed 
and enriched the aesthetic traditions of the previous decades, and at the same time which offers experimental forms, new 
aspects of understanding the concept of the world and a person, the means and ways of expressing the individual author’s 
worldview. �n this connection, there arises the need for its multidimensional research, and for the solution of conceptual 
analytical literary problems. The main goal of the article is to follow the natural process of correlation of traditional forms of 
artistic manifestation and innovative individual, authoring strategies on the basis of certain publications. The object of the 
study was the genre choice of the writers; compositional, problematic and thematicbased, motivational and figurative fea-
tures of their works that are considered from the point of view of traditionalism and innovation. The provisions of the paper 
can be used in the preparation of academic and methodological materials on the course “History of Mordovian Literature”.
Materials and Methods. The research methodology is based on a systematic approach that incorporates comparative 
and typological, problematic and thematic, structural and poetic, cultural and contextual methods. The material was based 
on the works of national writers published in 2016, namely: the second volume of “Selected Works” by N. �shutkin; the meta
genre collection of the prose by E. Chetvergov “Poladkstomo” (“Without continuation”) and “Not Only Rhyme”, the work of 
a young poetess A. Podgornova. 
Results and Discussion. For the development of national literature, the turn of the XX and XX� centuries was a 
complex and contradictory period, conditioned by the socioeconomic manifestations of the transitional era. Nevertheless, 
the artistic and aesthetic level of the analyzed works makes it possible to predict the search for new topics for the authors 
to construct original ways, aesthetic programs and formats. The feature of the art projects of the Mordovian authors is an 
appeal to the problems of the national and philosophical plan, the dialogical nature of speech, the strengthening of analytical 
and research discourse. This activates the aesthetical and receptive preferences of the reader, their associative thinking, as 
well as contributes to the comprehension of complex existential, ontological and epistemological problems.
Conclusion. The authors came to the conclusion that Mordovian literature as a successively developing system that 
operates on the experience of previous generations and offers new perspectives, techniques, methods of artistic compre-
hension of life, modeling of the triad “universal – national – individual”. Modern national literature can be perceived as a 
developing sociocultural, artistic and aesthetic phenomenon.
Key words: literary discourse; tradition; innovation; prose; poetry; individual author’s world outlook; motive and imaginaliterary discourse; tradition; innovation; prose; poetry; individual author’s world outlook; motive and imagina-
tion cluster.
For citation: Antonov �uG, Sheianova SV. Sovremennaia mordovskaia literatura: sintez traditsii i novatorstva (na 
materiale izdanii 2016 g.) [Modern mordovian literature: synthesis of traditions and innovation (on the material of the editions 
of 2016)]. Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2017; 2: 20–29. (�n Russian)
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