
индивидуальности писателя. Общие принципы исторического метода и подхода находят 
конкретное преломление в специфических формах, неотделимых от характера образного 
мышления, национального своеобразия [3], от категорий жанра и стиля -  всего того, без 
чего нет художественной индивидуальности.

Ф. И. Канунова отметила черту исторического метода Карамзина, который «может 
позволить в повести изменить исторические события, может идеализировать героев, спи
санных с реально существовавших людей. У него наблюдается такая особенность -  изо
бражать характер исторического лица как «определенную нравственно-психологическую 
индивидуальность» [4, с. 3]. Например, в образе Марфы Посадницы гармонично синтези
рованы гражданский пафос, героизм и элементы психологической характеристики.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЛЕБЕДЯ В ЦИКЛЕ 
«СТИХИ К БЛОКУ» МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Образ лебедя у М. Цветаевой появляется в сборнике «Версты» (1916). Он не явля
ется самым частотным по употреблению в ее лирике, но, в отличие от образа орла (самый 
частотный образ), образ лебедя не статичен, он трансформируется. Это позволяет гово
рить об эволюции М. Цветаевой как поэта, о становлении образного ряда в ее лирике. Ве
дущими темами в лирике данного периода становятся тема поэзии и поэта и тема любви.

В цикле «Стихи к Блоку» образ лебедя выступает как символ поэзии, символ воз
любленного, символ души, символ гордого одиночества, символ смерти. Таким образом, 
можно говорить о полисемантичности данного образа.

Различные аспекты употребления образа могут наслаиваться друг на друга, форми
руя тем самым более полную картину цветаевского мировоззрения.

Возможной причиной соотнесения образа лебедя с личностью Александра Блока 
стало его своеобразное отношение к женщине -  обожествление, отношение к ней как к 
Прекрасной Даме. А Марина Цветаева на тот момент ощущала себя именно Женщиной, 
Прекрасной Дамой, которая жаждет подобного обожествления.

В «блоковском» цикле образу лебедя сопутствует мотив снега. В функционирова
нии мотива снега проявляется символика лебедя как предвестника смерти.

В стихотворениях 1916 года нет проявления образа лебедя как символа души. Это 
аспект употребления данного образа появляется только в 1921 году. Это год смерти
А. Блока. Данный факт позволяет говорить о правомерности разделения творческой смер
ти А. Блока и смерти А. Блока как человека.

В последних стихотворениях цикла образ лебедя резко меняет свой характер, при
обретает негативную коннотацию. Марина Цветаева считала, что скорбь близких людей 
по Блоку являет собой лишь наигранность. Она заведомо противопоставляет себя другим 
людям.
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Трансформация образа Блока у Цветаевой происходит в конце цикла. Цветаева 
больше никогда не назовет его лебедем. Блок у Цветаевой соотносится теперь с ангелом.

В цикле «Стихи к Блоку» четко раскрывается еще одна из основных тем цветаев
ской лирики -  тема любви-разлуки, причем разлука в пространстве цикла «Стихи к Бло
ку» поэтически сближается с темой смерти.
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Навук. Kip. Т. А. Фщнер, 
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Г1СТАРЫЧНАЯ ПРОЗА В. 1ПАТАВАЙ

Пстарычная прауда, вобраз нацыянальнага героя, прататып i вымысел, нав1зна 
сюжэта, аб’ектыуная дакладнасць у атсанш  мшулага з ’яуляюцца мапстральным1 у 
пстарычнай прозе В. 1патавай.

Аповесць «Прадыслава» -  гэта рамантычны жыццяшс вядомай князёуны, у цэнтры 
якога вобраз Ефрасшш Полацкай, зямной жанчыны са CBaiMi жыццёвымх пакутам1 i 
хваля ваннямц якая прысвяцша сябе служэнню «вышэйшаму, што ёсць на зямлц -  Богу» 
[1, с. 30]. Адметнае месца у творчасщ шсьменнщы займае i праблема нешчаошвага 
жаночага лёсу. Пацвярджэнне гэтаму -  вобразы Еую Касцев1ч i яе маладой гаспадыш, 
Альжбеты Астрожскай, лёс ягах быу не велыуп шчаслхвы, «з адчуваннем марнасш жыцця, 
з щхай, затоенай надзеяй на нейюя змены» [1, с. 142] (аповесць «Чорная княпня»), Твор 
ск1раваны на пазнанне прыроды жаночай душы, а раскрыццё яе унутранага драматызму 
дазваляе тсьменнщ ы  перадаць х1сткасць жыцця асобнага чалавека на хвалях часу.

В. 1патава у аповесц1 «За морам Хвалынсюм» сцвярджае сутнасную бл1зкасць 
розных культур, агульначалавечых каштоунасцей: «У свеце -  адна душа, а мы усе, усе 
тыя, хто жыве на зямл!, -  тольк1 яе часткг Вось чаму людз1 павшны слухаць кожны сваю 
душу -  у ёй водгалас адной музык1» [2, с. 194], -  так гаворыць герой твора, палачашн 
Алекса, якога нечаканае каханне прымусша нак1равацца у пошуках страчанай дзяучыны 
за мора Хвалынскае, у Бухару.

У г1старычных апавяданнях з цыкла «Еул далёюх стагоддзяу» дзейн1чаюць 
рэальныя гхстарычныя асобы, прататыпны жыццёвы лёс як1х лёг у аснову вобразау 
мастацк1х творау. Тэта Паулюк Багрым, Рагвалод, Усяслау Чарадзей, пан Юрага. 1х 
вобразы аутар узбагачае вымыслам, аутарскай фантазхяй, асаб1стым разумением ricTOpbii i 
характару героя.

Шсьменнща увасабляе у творах тых герояу, як1я жывуць щэяй патрыятызму, 
змагаюцца за сваю нацыянальнасць, распаусюджваюць асвету i шукаюць юц1ну.
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МОУНЫЯ СРОДК1 СТВАРЭННЯ ВОБРАЗА ЖАНЧЫНЫ У ПАЭЗП
ЯУГЕНН ЯН1ШЧЫЦ

Яуген1я Ян1шчыц -  выдатны майстар слова. Адным з асноуных вобразау яе 
творчасц1 з ’яуляецца вобраз жанчыны. Паэтэса атаясамл1вае яго з вобразам кахання,
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