
бездны, но и здесь не находит покоя. Человек, хоть раз выглянувший из сво
его "гроба", никогда не забудет того хаоса, который раскрылся перед ним.

Прожив практически всю жизнь в метафорическом гробу, после смерти 
бунинские герои вновь оказываются в нём же, но уже буквально. Однако, яв
ляется ли этот гроб равноценной заменой, просто очередным пристанищем, 
обладающим всё теми же функциями?

Несомненно значимой является в текстах Бунина эпитетика гроба. Гроб 
длинный, большой, и вынутые перегородки ещё больше увеличивают про
странство внутри него. И это в то время, как комнаты, музеи, церкви, улицы 
узкие, душные, тесные. Человек попадает в место, визуально более ограни
ченное в размерах, но создаётся впечатление, что пространство вокруг только 
начинает расширяться.

Соотнесение гроба и зерна в культурфилософии является частью ми
фических представлений о вечно умирающей и воскресающей природе и свя
занных с нею жизнью и смертью умирающих и воскресающих Богов. Смерть, 
похороны и сошествие в загробный мир Бога олицетворяли зимнее умирание 
природы. Но, находясь в вечном обновлении, умирая, природа воскресает. 
Поэтому погребение Бога Осириса, называющего себя зерном ячменя, ассо
циировалась с посевом, приносящим новые побеги, а загробный мир назы
вался "матерью-землёю".

Во всех агрикультурных традициях осеменение поля воспринимается 
как погребение злаков к сопровождается определёнными ритуалами, во мно
гом дублирующими обряды погребения чело&ек-а-.-Это -ядалось- -отголосками 
древнейших представлений о параллелизме между жизнью человека и расте
ний. В "Братьях" мы наводим сцен}' погребения старика-рикши: его тело кла
дут в яму, бережно засыпая землёй и сухими листьями. В глубокий чёрный 
трюм, словно в землю опускают гроб господина из Сан-Франциско.

Зерно не исчезает в земле бесследно. Орошённое влагой, оно разруша
ется, но лишь для того, чтобы дать начало новой жизни. Тело человека под
вергается тлену, но высвобождает бестелесный стебель - душу.

Таким образом, гроб становится у  Бунина атрибутом не смерти, но 
жизни героев: они заключают себя в слепые узкие ящики, находя в них вре
менное успокоение. Смерть освобождает человеческую душу от давящего, 
самого тесного для неё "ящика" - плоти, и гроб, даруемый героям после их 
смерти, становится символическим коконом, зерном, дающим надежду на 
новую жизнь.

ДЗЕЯСЛОУНЫ Я ФОРМ Ы  ЦЯПЕРАШ11ЯГА I БУД УЧАГА ЧАСУ  
У  ТВОРАХ  С. ПОЛАЦКАГА БЕЛАРУСК АГА  11ЕРЫЯДУ 

С.Л. Каган

Щкавым матэрыялам для вывучэння граматычнага ладу беларускага 
тыпу кшжнаславянскай мовы 17 стагоддзя, што беспрычынна застауся па-за
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увагай даследчыкау, з'яуляюцца гворы С. Полацкага дамаскоускага иорыяду, 
я к is дагэтуль разглядалюя толью у лггаратуразнаучым аспекце. Найболыпай 
yB ari, на нашу думку, заслугоувае анал!з сгстэмы дзеяслоуных

форм на прыкладзе катэгорьп часу. Таю разгляд моуных з'яу мэтазгод- 
на праводзщь з апорай на параунальна-пстарычны метад. Гэта дае магчы- 
масць вылучыць не толью тыповае, пашыранае, агульнае, што было харак- 
тэрна для ycix тсьмовых помткау 17 стагоддзя, так i адзшкавае, спе- 
цыф1чнае, вдывщуальнае, што робщь мову Полацкага непауторнай, 
арыпнальнай.

Часавыя формы дзеясловау у  творах паэта беларускага перыяду харак- 
тарызуюцца неаднолькавай ступенню пашыранасщ i ужывальнасщ, нарма- 
тыунасщ i варыянтнасщ, што тлумачыцца розным! ирычынам! (тэндэнцыяй 
да ушф1кацьп часавых форм, дзеяннем закону эканом!1 моуных сродкау, уп- 
лывам народных гаворак або шшых славянсюх моу, унутрыструктурным 
узаемадзеяннем у сютэме катэгорый часу, стылютычньпш мэтам! i г. д.).

Так, гаворачы пра иарадыгму цяперашняга часу, трэба адзначыць, што 
яна рэагнзуецца у  формах vcix трох асоб абодвух лшау. Усе члены гэтай па- 
радыгмы выкарыстоуваюцца у  творах Полацкага, аднак яны характарызуюц- 
ца неаднолькавай устойл1васцю.

Формы 1 -й асобы адз1ночнага лп<у паслядоуна ужываюцца з канчат- 
кам -у/-ю незалежка ад характару асновы (збываю, молю, имею, чаю) без 
усялякАх адхшенняу.

Формы другой асобы здзшочнага л1ку у вершах ранняга этап4' твор— 
часщ характарызуюцца варыянтнасцю канчагкау -ши i -ш (судими, речешы. 
имаши. пройдешы i масш. лобзает, повертаеш, сияеш), першыя з яих нале- 
жаць да царкоунаславянсюх, а друпя цапкам адпавядаюць народнай белару
скай мове. Значна большая пашыранасщ. апошшх нават у творах рэлтйнага 
характару у параунанш з формам! на -шы сведчыць аб моцным уплыве на
роднай CTbixii на л i тар ату р ну ю мову.

Практычна безварыянтным з'яуляецца выкарыстанне канчатка -т у 3-й 
асобе адзшочнага лшу цяперашняга часу (велит, отрицает, пушчает. трыма- 
ет), i тольга спарадычна сустракаецца форма може без -т пад уплывам жывога 
вымаулення. Г  эта гаворыць, перш за усё, аб традыцыйнасщ нашсання.

У  форме 1-й асобы множнага лшу у цяперашшм часе ужываюцца пара- 
лельна традыцыйны канчатак —м (*-мъ), старажытны па паходжанш (зовем, 
молим, поем, шествуем), i канчатак -мы, характэрны для старабеларускай 
мовы i пашыраны у творах 17 стагоддзя1 (имамы, выражаемы, полеваемы. 
исцеляемы).

Велыш аднастайньпш па канчатках был! формы 2-й асобы множнага 
лшу на -ете (-ите), дзе зрэдку сустракалася неадрозненне спражэнняу (видете, 
зазорите, удержуете), i формы 3-й асобы множнага лшу са старажытным кан- 
чаткам т (*-ть): мают, носят, дают, знают i г. д.

Спосабы выражэння будучага часу у параунанш з цяперашшм у рангах 
першах Полацкага больш разнастайныя (будучы просты i будучы складаны

1 Мойа бсларуский шсьменнаец! 14-17 стст. Ми.,1988. С.180,
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першы). Прауда, у вышэйназваных творах няма адлюстравання форм будуча
га складанага другога часу, што быу характэрны для шшых помнкау.

Просты будучы час выражаецца формай цяперашняга часу дзеясловау 
закончанага трывання. Таю спосаб выражэння будучага дзеяння замацавауся 
у эпоху утварэння беларускай мовы.2 Звычайна формы будучага часу 
у'гвара.'пся шляхам далучэшы да асноунага дзеяслова адпаведных прыставак, 
яюя н ада в ал i дзеяслову значэнне закончанага трывання (по-, при-, про-, за-, 
у-, на-, о-, в- i г. д.). Па ceaix капчатках формы простата будучага шчым не 
адрозшваюцца ад форм цяперашняга часу (буду, возмогу; будеш(и). смирыш; 
будет. вспоможе(т): будем, знайдем; будете, напишите; будут, узнают) . 
Болын частым! тут з яуляюцца формы 3-й асобы адзшочнага л!ку тыпу буде. 
прынесе. исторгне, вспоможе.

Будучы складаны першы час у творах Полацкага утварауся шляхам 
спалучэння дапаможнага дзеяслова быти i iнфiнiтывa (буду служити. будет 
любити. будет прославляти. будем соплетати. будете прыимати. будут дела- 
ти).

Акрамя гэтага вельм! пашыранага дапаможнага дзеяслова ужываецца 
зрэдку i будучы складаны першы з дзеясловам имети (имам работати -  1 ас. 
адз. л., имат помогати 3 ас. адз. л., маем веселити -  1 ас. мн. л. Аднак, гэтыя 
формы сустракаюцца хутчэй спарадычна у параунанш з формам! з дапамож- 
ным дзеясловам быти.

Так1м чынам, у творах С. Полацкага дамаскоускага перыяду дзеяс- 
лоуныя формы цяперашняга i будучага часу, з аднаго боку, вель.ш выразна 
адлюстроуваюць тэндэнцыю да спрашчэння, утфкацьи часавых форм.З дру
гога боку, вершы паэта -  своеасабл!вы адб1так складанага узаемадзеяння 
царкоунаславянскай i народнай стыхш, што выражаецца у иеунармаванасщ, 
в ар ыя нтн ас ц i канчаткау.

РОМ АН Н ОЕ ПРОСТРАНСТВО «О Б Л О М О В А » И.А. ГОНЧАРОВА  

Л.В. Минина

Исследованием пространства художественного текста в теоретическом 
аспекте занимались известные литературоведы М. Бахтин, В.Н. Топоров, при 
этом пространственные отношения в романах И.А. Гончарова практически 
не рассматривались. В данной работе будут проанализированы некоторые 
элементы пространства на материале романа И.А. Гончарова «Обломов».

Одним из стуктурообразующих элеменгов романа является простран
ство Петербурга. То пространство, которое противопоставлено центру (пер
воначальному месту' жительства Обломова) не по вертикали, а по горизонта
ли, реализуется в образе Выборгской стороны, где нашел последнюю оби
тель герой. Если центр Петербурга квадратен или даже кубичен, то окру
жающая этот центр стихия представляется из центра как кольцо, круг.

Булыка А. М., Ж урауай А . I., Крамко 1.1. Пстарычная марфалопя беларускай мовы. М н.,1979. С.251.
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