
О. Л. Северинова (УО «ГГУ им. Ф. Скорины»)
Науч.рук. Н. А. Дробышевская, 
ассистент

ПОЭТИКА СНА В РОМАНЕ М. А. БУЛГАКОВА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

Сновиденческая составляющая в романе «Белая гвардия» -  это система, которая 
формируется за счет связей между собственно сновидениями героев и внутритекстовой 
онирической реальностью (возникает мотив сна).

Онейросфера формируется собственно снами, а также образами, близкими к сно- 
виденческим: туман, дрема, мгла, тьма, смерть, наркотический бред, сон-кошмар, сон- 
спасение [1].

Бинарная оппозиция явь-сон, традиционная для русской литературы, переосмыс
ливается М. Булгаковым, ее компоненты меняются местами, картина мира переворачива
ется, становится абсурдной, непригодной для жизни. На место яви претендуют такие ха
рактеристики, как смерть, ненависть, ужас, а сон -  место спасения, бегство в которое ос
вобождает от страха и чувства «оставленное™» человека в мире.

Сон -  это хронотоп особого рода; взаимодействие времени и пространства проис
ходит на двух уровнях: реальном и ирреальном (герой спит и в то же время находится вне 
реальности, в ином пространстве). Сознание и бессознательное так же нечетко различимы, 
как сами сон и явь.

Функционально важнейшую часть составляют собственно сны. Наблюдается ба
лансирование на грани сновидения и реальности: не ясно, происходят ли необычайные 
события во сне или наяву.

Большинство собственно сновидений автор помещает в конце романа, показывая 
онейросферу отдельных героев, характеризуя таким образом их внутренний мир, состоя
ние души.

Онейросфера в булгаковском романе выступает как медитативная зона, включаю
щая автора и героя как участника и зрителя сна. Онироидность художественного мира 
«Белой гвардии» -  это симптом разрушающегося мира.

Сновиденческое начало в романе является нестабильной открытой системой, наи
более полно отражающей кризисное™ эпохи.
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МОУНЫЯ СРОДК1 СТВАРЭННЯ НАЦЬТЯНАЛЬНАГА КАЛАРЫТУ 
У ТВОРЧАСЦ1 В1НЦЭНТА ДУН1НА-МАРЦ1НКЕВ1ЧА

Паводле характару грамадсюх штарэсау В. Дунш-Марцшкев1ч быу чалавекам 
Асветшцтва. Уся яго дзейнасць у галше тэатра i драматурги была увасабленнем 
гумашзму, веры у маральныя i разумовыя здольнасщ чалавека, незалежна ад грамадскага 
стану. I разам з тым В. Душн-Марцшкев1ч сфарм1равауся як асоба пад уплывам 
рамантычных щэалау вызваленчай барацьбы супраць царызму. Аб уплыве рамантызму 
сведчыць выключная сувязь з фальклорам, шырокае выкарыстанне этнаграф1чнага
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матэрыялу. У духу рамантызму nicbMeHHiK называе свой зборнш «Дудар беларусм», i 
менавНа так пачал1 называць В. Дунша-Марцшкев1ча.

У ceaix творах мастак слова пры дапамозе моуных сродкау здолеу стварыць 
сапраудны нацыянальны каларыт. «За этнаграф!змам творау В. Дунша-Марцшкев1ча, за 
аутарсшм захапленнем старажытным1 легендам! i абрадамц святочным бытам беларусау 
адчувальна заусёднае жаданне дапамагчы селя Hi ну, !мкненне неяк упрыгожыць i 

аблегчыць яго жыццё. Многш паэтычныя творы шсьменшка звернуты не сто лью да 
селянша, колью да пана, да «адукаванай» аудыторьй» [1, с. 82].

Мэтазгодна выдзелщь наступныя лексжа-семантычныя пласты у творчасщ 
В. Дунша-Марцшкев!ча: назвы ежы i n iT B a : трасцянка, борьич са слантай, верашчака, 
грэцкгя блшы, крупшк, лямешка, шынка, квас, зразы i шш; назвы адзення i абутку: 
какарда, лапщ  нагавщы, спаднща, сетка, чабоцт, кажух, чапец, сукенка, гарсэт, 
сярмяжка, сарочка i шш; назвы посуду i ёмютасцей: чарка, шкляпка, пляшка, кубак, 
тарэлка, скаварада, кшшак, гладыш, келгх, гаршчэчак, саганчык i шш; назвы 
сельскагаспадарчых пабудоу i памяшканняу: адрына, гумно, абора, хлеу, стадола, 
паветка i шш.

Так1м чынам, багаты лекс!чны фонд мовы творау «беларускага дудара» дае 
магчымасць уяв1ць жыццё чалавека 18 стагоддзя.
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УЗАЕМАСУВЯЗЬ Л1ТАРАТУРНА-МACTАЦКАЙ ТВОРЧАСЦ1 
I НАВУКОВА-КРЫТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦ1 АЛЕСЯ АДАМОВ1ЧА

Алесь Адамов in устушу у л1таратуру параунальна маладым па узросце, але за 
плячам! у яго быу ужо значны жыццёвы досвед: вайна, лёс партызана у пятнаццаць гадоу, 
нялёгюя выпрабавашп на ф!з1чную i духоуную цягав1тасць. Пазней убачанае у партызанах 
знойдзе адлюстраванне як у мастацюх творах, так i у крытычным падыходзе да 
л1таратуры. TaKi пачатак творчага шляху -  прыход у лыаратуру праз лiтаразураз!iayчыя 
iHTapacbi -  стане тыловым для значнай частш маладых крытыкау. Прауда, непасрэда у 
А. Адамов1ча не наз1ралася выразна выяуленых этапау: спачатку лггаратуразнауства, а по- 
тым крытыка. Ён стау адразу выступаць актыуна i як даследчык л1тараз урнай спадчыны, i 
як крытык. Валодаючы ужо усесаюзным аутарытэтам крытыка i л1таратуразнауцы, 
А. Адамов1Ч звярнууся да жанру прозы -  нашсау дылог1ю “Партызаны”. У ёй увасоблены 
новы прынцып малюнка народнага жьщця на акупаванай тэрыторьп Беларус!.

Творчая паз1цыя шсьменшка складалася пад уздзеяннем галоунай тэндэнцьп у 
pa3 Biuui усёй савецкай лЛаратуры таго часу -  яе 1мкнення да праудз!васц1, наваг 
дакуменгальнасц!, да узмацнення гуман1стычнага пафасу у масгацюм малюнку падзей 
вайны. nicbMeHHiK паслядоуна сцвярджае думку, што жыццё не мае раз i назаужды 
дадзенай вонкавай перадвызначанасц], што у яго зменлзвай сютданаши неабходна 
разб!рацца кожны раз нанова. Тэта вельм! ясна выявша вайна. Новая глыбшя творчай 
пазщьн запатрабавала ад тйтаратуры жанрава-структурных i стылявых змен. Знешне гэта 
выявшася у тым, што дзеянне у творы яшчэ больш звужаецца, засяроджваецца на лёсе 
некальк!х герояу. У «Партызанах» рэал!завалася тэндэнцыя да даставернай перадачы
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