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0  «беларусюм гафмашзме» в творчестве Яна Барщевского писал еще его первый био
граф и критик Р. Подбереский [1, с. 68]. С тех пор говорить о принадлежности белорусско- 
польского писателя к романтизму стало в литературоведении общим местом -  и в начале 
XXI века для исследователей он остается «ранним Гоголем», автором романтических произ
ведений «Шляхцщ Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», «Драуляны Дзядок 
i кабета 1нсекта» и т.д., активно анализируются славянские языческие мифологемы в его 
творчестве («Витебская», «Мозырская» группы литературоведов). Между тем, нельзя упус
кать из вида тот факт, что Барщевский был верующим человеком; сын униатского священни
ка, он через всю жизнь пронес веру в Бога. По воспоминаниям современников, он никогда не 
упускал возможности «з сям’ёй сумленнага шляхцща узнесщ малНвы спрадвечнаму у род
ным касцёле» [1, с. 69]. Своей «сестре» Юлии Корсак он советует в трудностях: «ноччу, без 
скону, Mani аб лНасщ Бога» [2, с. 19]. А в стихотворении «Do mlodziezy», опубликованном в 
№ 3 альманаха «Niezabudka», обращается к представителю молодого поколения:

Tam szukaj Boga, poznaj sama siebie,
1 tajemnice objawiaj przed ludem... [3].
Кроме того, писатель окончил Полоцкую иезуицкую академию, где получил духовное 

образование. Несомненно, что, путешествуя по Беларуси, он хорошо знал народные воззре
ния на окружающий мир и передал их в своих «фантастычных апавяданнях», но он был так
же хорошо осведомлен в религиозных вопросах, глубоко изучив курс теологии в академии. 
Мы считаем, что все это позволяет пересмотреть его творческое наследие в контексте хри
стианских представлений.

У нас сохранилось единственное свидетельство представителя духовенства, знавшего 
Барщевского лично, ксендза Михаила (Галавинского). Вот что он писал в письме к М. Гра- 
бовскому, опубликованном в июне 1843 г. в журнале «Пелгжым»: «Пачау ён прозай шсаць 
аповесщ: не магу табе перадаць сваё вялкае уражанне.<.. >  выхоувауся ён у езуНау, але гэта 
не пазбавша яго пачуцця i прастаты; поуны сапрауднай веры у тое, пра што niuia, а гэта не
малая умова, бо з верай кожнае ашсанне непараунальна жывейшае i праудз!вейшае» [1, с. 
70]. Не думаем, что отец Михаил всерьез писал о том, что Барщевский вериг в те суеверия -  
«забабоны» белорусов, которые частично передал в своем сборнике. Парадоксально, но 
именно литературовед советского периода (на фоне атеистической идеологии, обвинившей 
Барщевского в «патрыярхалынчыне» и «кансерватыунасщ») -  Н. Перкин впервые серьезно 
заговорил о значимости христианского составляющего художественного мира Барщевского. 
Так, он замечает, что в пространстве «Шляхцица Завальни» основная линия конфликтов идет 
не в социальном, а в «маральна-этычным плане. Адмоуныя з'явы жыцця часцей за усё раз- 
глядаюцца не з пункту погляду тых канкрэтна-пстарычных прычын, яктя ix спарадзип, а як 
праклён чалавечага роду, як нейкая кара нябёсау» [4, с. 229]. Несмотря на некоторую рели
гиозную невежественность данных утверждений, исследователь отмечает главное, -  наличие 
в произведениях писателя религиозной детерминации событий. Кроме того, критик указыва
ет на значимость личностного вклада Барщевского как христианина в создании своих тек
стов: «Хоць пад уплывам царквы, хрысшянскага вучэння рэлшйны элемент сапрауды 
ттрашкау у сферу вобразных народных уяуленняу, надаючы пэуную афарбоуку 
рэалютычнаму мысленню сялянства, але ж Баршчэусю, бясспрэчна, значна узмацняе яго. Гэ
та знаходзщца у шчыльнай сувяз! з yciM яго светаадчуваннем» [4, с. 220]. Современные ис-
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следователи видят в использовании фольклорно-мифологического материала «пропаведзь 
хрысщянскага вучэння, хрысщянскай Mapani i этьш» Барщевским [5, с.38]. Например. Н. 
Хаустович, пишет: «Зштаванасць паганскае м1фалогп з хрысц1янскаю дагматыкаю у 
беларусау была настольк1 моцнаю, што у чыстым выглядзе гэтыя дзве сютэмы н1кол1 не 
юнаваль I гэты эклектызм -  галоуная адметнасць беларускага нацыянальнага светапогляду, 
асноуныя рысы якога Я.Баршчэусю адлюстравау у «Шляхцщы Завальня» [6, с. 54]. Значи
мость личной веры Барщевского в формировании его художественной модели мира, отмеча
ет и И. Штейнер. Так, он пишет: «Я. Баршчэусю быу глыбока веруючым чалавекам, менавыа 
таму ён у значнай ступеш 1мкнууся падпарадкаваць творчасць маральна-рэл1г1йнай форме 
свядомасщ (у нечым ягоныя прыклады нагадваюць прытчы Iicyca Хрыста)» [7, с. 87]

В данной статье будет рассмотрена реализация в художественном пространстве Бар
щевского образов «посредников» -  ангелов Света и ангелов тьмы (падших, бесов, демонов), 
которые в христианской мысли трактуются как слуги Господа и дьявола соответственно, и 
которые, на наш взгляд, являются значимыми составляющими религиозно-мистического 
уровня текстов писателя. Поскольку специфика функционирования в творчестве Барщевско
го образа ангела Света нами уже была рассмотрена ранее, то в предлагаемой статье мы обра
тимся к исследованию второго типа «посредников» -  ангелов тьмы.

Так как сборник Барщевского «Шляхцщ Завальня, або Беларусь у фантастычных апа- 
вяданнях» рассматривается в литературоведении как произведение романтического толка, то 
и его персонажи -  «добрые и злые» -  относили и относят исключительно к типу «казачна- 
фантастычных вобразау народных паданняу i легендау» [4, с. 229]. Впрочем, сам писатель, 
например, в рассказе «Успамшы пра наведванне роднага краю», не отрицает тот факт, что 
злые духи могут быть всего лишь порождением народного воображения белорусского наро
да, «якому заусёды мрояцца чары i дух! у размаыых постацях» [8, с. 139]. В литературоведе
нии образ падших ангелов в творчестве Барщевского рассматривался также в социально
историческом контексте: так, Н. Хаустович отмечает, что темные силы у писателя -  это оли
цетворение «чужынцау, а таксама падкупленых iMi суайчыншкау» [6, с. 101]. И исследова
тель частично прав, поскольку персонажи Барщевского неоднократно подчеркивают, что 
«нядобрыя духЬ> служат «злым панам» [8, с. 81]. Между тем сквозь все пространство сбор
ника проходит идея/предупреждение, которая имеет глубокий христианский смысл и содер
жит аллюзию на Библейское: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1Петр 5:8). Это слова шляхтича Завальни: 
«Не спщь злы дух, усюды шкодзщь людзям i заусёды сябруе з тымц хто забывае пра бл1жшх 
ceaix. То кара Божая» [8, с. 263], Но если кара/наказание, то временная, поскольку каждый 
человек свободен бороться с реальным злом. И персонажи Барщевского свободны выбирать 
свой путь: они вступают в связь с демонами или обращаются к Свету Жизни -  это зависит от 
их духовной зрелости. В рассказе «Рыбак Родзька» перечисляются основные причины появ
ления падших ангелов, что соответствует христианским представлениям по этому вопросу: 
количество злых духов увеличивается, потому что «людская злосць iM -  найлепшая паша»; 
безбожные поступки людей (колдовство, блуд, постыдные песни, убийства и т.д.) берут свое 
начало от времен Каина. Персонаж рассказа говорит: «О! Як шмат памножылася кашау, што 
заб1ваюць ceaix братоу» [8, с. 151]. Глухое озеро становится «д’яблавым кублом», потому 
что возле него селилось много преступников: «не мел1 яны у сэрцы Hi веры у Бога, аш 
любов1 да бл1жняга» [8, с. 151].

По замечанию современного литературоведа С. Яковлева, для творчества Барщевского 
характерен синкретизм народной и католической демонологии [9, с. 66]. Но если образы на
родной демонологии в художественном пространстве писателя активно исследуются в лите
ратуроведении, то христианские мифемы практически не рассматриваются. Исследователь 
творчества Барщевского обратил внимание на столь характерную в контексте христианских 
представлений о демонах кличку одного из персонажей писателя -  Люцэфугу, которая напо
минает имя библейского старшего ангела, который возгордился, пал и был изгнан. Литерату
ровед находит параллели между персонажем и библейским изгнанником: «выкшуты, бо сам
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абрау так1 шлях. Апошняе аутар пацвярджае другою часткаю слова-мянупш -  фуга (ад лац. 
Fuga -  уцёк1). Магчыма яшчэ адно тлумачэнне мянушк1: Люцэфуга -  гэта той, хто уцякае ад 
святла. Прычым, уцёю ад святла навум па сутнасц1 становяцца уцёкам1 ад боскага святла» [6, 
с. 167]. Но в произведениях писателя есть более очевидные и глубоко осмысленные аллюзии 
на слуг «князя мира сего». Речь идет об образах Инсекты и Деревянной голове Деда. В лите
ратуроведении Плачку и Инсекту рассматривают как символ Беларуси, а Деревянного Деда 
интерпретируют, чуть ли не как святого пророка, ангела-хранителя [10]. Если предположи! ъ, 
что Инсекта -  трансформированный образ Плачки-Беларуси, то в первом рассказе о Плачке 
еще можно согласиться, что эта красивая воздушная женщина в белом, плачущая в разру
шенных костелах и на братских могилах, -  символизирует Мать-Беларусь, но в дальнейшем 
этот образ значительно изменяется и требует соответствующей интерпретации. В повести 
Барщевского «Драуляны Дзядок i кабета 1нсекта» смерти богатой пани, злой и беспощадной 
в своей жестокости к подданным, сопутствует ее буквальное высыхание, уменьшение, нако
нец, она чудесным образом превращается в крохотное насекомое. Но за внешней сказочно
стью, аллегорией прочитывается сложный подтекст: писатель неоднократно подчеркивает 
огненную природу Инсекты (ее глаза горят, «злосць гарэла у яе сэрцы»), она не просто без
обидное существо, «наказанное» за жизненные грехи -  она «крылатая пачвара», которая не
устанно вредит пану А., пока тот не обращается за помощью к священнику; причем в доме 
пана она хозяйничает не одна -  «апоуначы чуцен шум i неша nicK пад падлогаю i па кутах 
часам з’яуляюцца страшныя здаш i нейюя звераняты, падобныя да жаб i жукоу з чорным! 
кашэчым1 галовам1 i з1хотк1м1, як юкры вачыма, кал1 хто падыдзе, яны умомант зшкаюць» [8. 
с. 293]. Далее, когда ксёндзу удается «отловить» Инсекту, он садит ее на деревянного идола, 
которым в повести является Дед, и начинает говорить с ней на «духоуныя тэмы i чытаць 
мал1твы». Это сопровождается диким воем, нечеловеческими криками и проклятиями как 
«насекомого», так и Деда. После чего, видимо, устав бороться со «священнодействиями», 
«насекомое» неожиданно превращается в прекрасную, «шбы анёл», женщину, «благодарит» 
священника «за помощь» (доведя его этим до пагубного состояния прелести) и вдруг исчеза
ет, чтобы потом смущать доверчивых образом молодой красавицы Плачки. Огненная приро
да, способность принимать различные облики (в том числе -  ангела Света), неожиданно по
являться и исчезать вследствие воздушно-огненной сущности, вредоносность по отношению 
к людям, особенно верующим, - указывает на то, что Барщевский довольно последовательно 
отразил в образе Инсекты отпадшего ангела. Что касается манипуляций, проводимых свя
щенником над насекомым, то эту сцену можно прочесть как пародию на отчитку бесноватой 
(экзорцизм).

Деревянный Дед -  голова Сократа, князя, мудреца; бюст пустынника, монаха -  так го
ворят о нем персонажи повести. Но его горящие, как угли, глаза, периодические завывания и 
проклятия, способность появляться в самых неожиданных местах в сопровождении шума, 
ветра, воя собак -  люди реагируют на его появление естественно -  «дзяучаты з крыкам 
разбегайся, некаторыя пападал1 непрытомныя»; «людз1 малшюя, аж пакуль гэта не 
супакошася», -  свидетельствуют о том, что в него засел дух прорицания, примеры зловред
ности которого хрестоматийны в Евангелии и житиях святых [8, с. 287-288]. Дедок стоит в 
коридоре иезуицкого калегиума в Полоцке и повторяет имя «Люцэфуга» (// Люцыфер) -  на 
коридоре и появляется -  сначало «нейкае страшыдла на мностве лапау», потом «чалавек- 
прусак» «з Люцэфугавым тварам» [8, с. 303]. Показательно и продолжение знаменитого сна 
пани Земельской: «Да мяне падышоу стары, зушм падобны да нашага Драулянага Дзядка, i 
кажа: “Малюя!”» [8, с. 313]. Императивные формы, которые часты в его обращении к несча
стной («слухай», «запамшай», «малюя»), характерны для «речи» падших ангелов, цель кото
рых -  устрашить, заставить христиан поверить в их ложный свет, подчинить себе, поставить 
перед собой на колени, чего они и добиваются во сне Земельской -  люди «укленчыл1 i пачал1 
старанна малщца» [8, с. 313]. Писатель не уточняет -  кому.

В рассказе цикла «Горды фшосаф» одноименному персонажу, который издает книги, 
содержащие его рассуждения, «як1я супярэчьин рэлюп», который не верил в загробную
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жизнь и смеялся над христианами, приходит его «единомышленник» -  «вел1зарны шгалет» 
[8, с.306-307]. Его появление можно считать предупреждением, данным философу для вра
зумления и исправления, но философ оказался не готовым изменить свои взгляды и образ 
жизни, -  «i цяпер прымх1 мучьип яго душу i даводзш  да роспачы» [8, с. 307]. В состоянии 
отчаяния, с чувством оставленности философ умирает, так и не открыв для себя Истину. 
Персонажи Барщевского, как правило, предрасположены к впущению беса. Писатель пока
зывает их уже в состояниии апостасии -  беснование и смерть являются закономерным кс т- 
цом для нераскаянных грешников. Так, пан К.Г. (рассказ «Пра чарнакшжшка i пра цмока, 
што вылушуся з яйца, знесенага пеунем») «злы быу страшна успомшць», когда принимает 
услуги человека, который появился «невядома адкуль» в его деревне [8, с. 95]. Вместе с этим 
человеком пан идет на кладбище, чтобы увидеть тех, кто поможет ему стать богаче: «неймя 
страшыдлы запоунип усё неба, нейгая звяры, падобныя да мядзведзяу, дзшоу i ваукоу, бегалi 
вакол, равучы...» [8, с. 96]. Барщевский оставляет пана на первой ступени к смерти: уныние 
сменяется припадками бешеной злости и ненависти к людям: «Пан увесь час маркощуся, 
хоць меу шмат золата < ...>  зраб1уся яшчэ болып люты, шхто яму дагадзщь не мог» [8, с. 96]. 
Другое дело -  лекай пана Карпа, у которого «Hi веры, Hi Бога у сэрцы няма» [8, с. 96]. Сой
дясь сначала с гостем/чернокшжшком пана, а потом с местным колдуном Парамоном, кото
рый прямо на свадьбе своего протеже продемонстрировал «моц шатанскую», убив Акима и 
Гришку; Карпа становится доступным для злого духа сребролюбия. Который сначала появ
ляется на свадьбе Карпы и Агапки в образе «страшыдла, зарослага валасамЬ, а потом в обра
зе красивого молодого человека на фоне грозовой вспышки предстает перед Агапкой. Их 
разговор являет собой универсальный для христианских представлений пример беседы ис
кушаемого с искушающим. Агапка, богобоязненная христианка, не подозревающая, кто 
«помог» ее любимому стать богатым. Появление незнакомого мужчины вызывает в ее душе 
необъяснимую тревогу, она вглядывается в его лицо: на какой-то момент оно кажется ей да
же приятным, но пронзительный, злой взгляд делает первое впечатление от него страшным. 
« -  Щ дауно вы знаёмы з MaiM мужам? -  Ведаю яго з дзяцшства. Я вандрую па свеце i служу 
шчасл1вым людзям <...> Навошта табе ведаць маё iMa? Я твой прыяцель <сыпле золата>. 
Згадзюя толью на мае ж ад а н т  i мае паслуп <...> -  Я не хщвая, хачу тольт  спакою душы. I 
няхай мяне апякае Прачыстая Maui СМращнская. Ледзь вымавша iMB Матга Божае, -  
успыхнуу ён полымем i знш у 1мгненне вока» [8, с. 105]. Еще дважды приходил этот бес к 
Агапке, но крест и призыв на помощь Пресвятой Девы и Иисуса Христа спасли христианку 
от искушений. Ее муж, напротив, отвергает Божью помощь, -  его раздражают вечерние мо
литвы жены. В отличие от Агапки, он более гостеприимен с бесом, посещающим их дом: 
«Апоуначы часам уставау з nacneni i ля дзвярэй щ праз вакно размауляу невядома з гам, 
выбягау за дзверы i невядома дзе препадау» [8, с. 104]. В то время как Карпа все глубже 
спускается в ров погибели, Агапка обращается за помощью к католическому священнику, 
дабы он освятил их дом. Но ксендзу так и не удалось исправить положение: бесы разрушили 
дом в буквальном смысле, изуродованный труп Карпы находят охотники, Агапка тоже уми
рает, причем в страшных мучениях -  она будет «панаваць на небе», а здесь, в этом мире есть 
свой «князь».

В рассказе «Белая сарока» к пану Скамароху, который «быу надзвычай неспакойнага 
нораву, фaнaбэpлiвы i хщвы» однажды ночью при свете молнии приходит человек «на 
танюсеньгах нагах, худы, вочы круглыя, дробным i вострым тварам падобны да пгушга»; 
«вочы, як дзве юкрынга гадал! святло, i д зш  смех прабягау па яго брыдгам твары» [11, с. 206- 
209]. Его «жудасны твар», огненные очи, неожиданное появление не оставляю! у пана со
мнения -  «перада мною злы дух» [8, с. 206]. Барщевский вводит в это и другие произведения 
универсальный образ бесов -  образ человеческий, при этом сохраняя все хрестоматийные 
для христианских представлений его характеристики. Так, человек, навестивший пана рас
сказывает о своих «функциях» в мире: «Я выведваю, пра што людз1 думаюць, пра што гаво- 
раць < ...>  мае вока хуткае, а слых тага тонга, што за сцяною < ...>  магу чуць шэпт; па рысах 
твару пазнаю характары людзей, змушаю ix гаварыць пам1ж сабою i памятаю пра усё; заход-
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жу праз маленькую шчылшку, i дзверы не скрыпяць, кшп я ix адчыняю» [8, с. 206]. В другом 
рассказе цикла «Стогадовы стары i чорны госць» жестокого пана посещает опять-таки 
странный человек «худы, заусёды бледны, нос вел1зарны, бровы густыя, погляд як у вар’ята, 
вопратку меу чорную...». Его влияние на пана оказывается закономерным в контексте отно
шений «бес -  одержимый им»: поначалу пан «гадзшам1 сядзеу моучк! на адным месцы, часта 
задуманы», затем «у роспачы хапауся за галаву i размауляу сам з сабою» и, наконец, «памёр 
ад несупынных пакутау» [8, с. 263]. В другом рассказе «Радз1мы знак на вуснах» Ахрем 
встречает беса в образе своего кума, который доводит беднягу до беспамятства -  и он «ад 
знямоп ды ад страху здранцвеу увесь» [8, с. 159]. Христианская традиция свидетельствует о 
способности злых духов являться человеку в образе великанов, дабы устрашить и подчинить 
себе. Так, Антонию Великому демон явился в образе великана «высотою с храм» [11, с. 58- 
59]. Испуганный слуга пана Скамароха рассказывает, что будто бы во сне ему явился «волат, 
тоусты, шыракаплечы, вочы страшныя». Он причиняет слуге физическую боль (известно, что 
бесы способны бить и издеваться над теми, к кому приходят): «Ён падышоу да мяне i выцяу 
так моцна...» [8, с.208].

Следующим образом, который могут принимать злые духи, является образ животных. 
В рассказе «Чараунпс ад прыроды i кот Варгш» волшебный кот появляется «невядома 
адкуль» и также неожиданно исчезает, затем превращается в собаку -  «i вые лютым сабачым 
голасам»; писатель указывает на воздушно-огненную природу кота: глаза его горят «як 
свечи», и он передвигается посредством летания «як лёпо вецер пералятау цераз стады, 
шафы i канапы < ...>  i 1мгненна зшк» [8, с. 270]. Там, где появляется этот «кот», люди 
меняют свое поведение, образ жизни, становясь злыми, раздражительными, нетерпимыми к 
другим, как, например, судья Даремуха, который неожиданно стал всех и вся подозревать -  
«гнеу у яго быу страшны» [8, с. 269]. Впоследствии из головы одержимого духом гнева 
судьи вследствии проделанных манипуляций колдуна (здесь Барщевский посредством 
фольклорно-мифологической ситуации обыгрывает процесс экзорцизма) вылетают 
«крылатыя гадзкш  i цмош», из бесноватых детей -  «матылЬ [8, с. 270, 267]. В рассказе 
«Рыбак Родзька» бесы являются у Глухого озера в образах раков, пауков, щенят, крыс, 
кроликов, ящериц и кротов -  это было, отмечает Барщевский «д’яблава кубло» [8, с. 151]. В 
образе сороки, превратившейся впоследствии в красивую женщину, является бес 
сребролюбия перед паном Скамарохай в рассказе «Белая сарока» [8, с. 210]. В образах 
черной собаки и ужей -  Семену из рассказа «Вужыная карона» [8, с. 125]. В рассказе 
«Зухаватыя учынш» Василий помимо ужей видит, как «скачуць у скрутах вакол страшыдлы з 
сабачым1 галовам1 i казлшьш! нагамЬ>; параллельно на этом же месте видели скачущих 
черных козлов, которые исчезли, неизвестно куда [8, с. 114].

Один раз злой дух является в художественном пространстве «Шляхцща Завальш» в 
стихийном образе ветра (вихря): в рассказе «Зухаватыя учынкЬ>. О Василии известно, что он 
«гультай i свавольшк», который пренебрегает костелом: предпочитает корчму, но главное, - 
он был «запашбрата з духам праклятым» [8, с. 111-112]. Этот дух-вихрь («слуп») подает сво
ему «другу» руку «чорную, як вугаль». Впоследствии завывание ветра за стеной парень вос
принимает, как приветствия своего «брата»: «ён, як непрытомны, паведам1у: -  Мой брат вы- 
ючы пра!мчау прауз маю хату <.. .> Хутка i я за iM» [8, с. 120]. Вскоре Василий исчез.

Дважды в пространстве «Шляхцща Завальш» Барщевский показывает сам процесс 
вселения беса в человека: в рассказах «Твардоусм i яго вучань» и «Пакутны дух». Так, в рас
сказе «Пакутны дух» слепой Франтишек рассказывает про человека, который «думау пра 
духау, зайздросщу ix шчасцю i спакою, -  i саграшыу, ох!» [8, с. 217]. Злой дух не заставил 
себя долго ждать -  достаточно одной мысли, вожделенного призыва -  и он с легкостью 
стремиться овладеть человеком, который уже готов к его принятию. По описанию состояния 
грешника можно предположить, что в него вошел «дух прорицательный» (Деян 16:16): 
«атрущу кроу маю, расхвалявау нервы, страсянуу усю маю натуру, у цяжкай немачы цела 
напружыуся слых i вочы зрабш ся, як вочы духа. Бачу i чую далёка -  жахл1вая хвароба! (кур
сив мой -  Т.Ц.)» [8, с. 217]. Это очень важное замечание, потому что в христианстве одер-
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жимые люди и воспринимаются как люди больные. Он видит -  и это видение причиняет ему 
страдания, и люди-великаны, в поисках очередных жертв неизменно сопутствуют ему.

Персонаж повести «Душа не у сва!м целе» имеет удивительную, на первый взгляд, 
«судьбу»: он не успел смазать свое тело волшебной мазью, и оно «умерло», потому что душа 
к этому моменту была далеко и не успела вернуться на место. На самом деле образ Самат- 
ницкого представляется сложнее, чем образ фантастической повести. И разгадка его жизни -  
в его заключительном монологе. Он был горд, «мудрствовал лукаво», искушал себя -  «не 
прадбачыу я таго, што чалавечая мудрасць, якая раскрывае таямшцы свету, можа скончыцца 
вялжаю бядою, вялшм1 пакутамо> [8, с. 332]. Далее выясняется, что Саматницкий сначала 
«лётау без цела», а потом он «улез у чужое цела»; его не приняли на том свете «дык Myciy 
зноу вярнуцца на зямлю», «нямау iM жыцця»; «хочаш  не хоча < ...>  аднак мусщь пакутаваць 
на зямлц чакаць, пакуль праб’е гадзша, прызначаная Богам» [8, с. 319-320]. В этой ситуации 
Барщевский напоминает Лермонтова с его излюбленной темой -  страдающего демона, кото
рый хочет любить (Саматницкий мчится спасать любимую девушку); и хочет, чтобы его лю
били, но встречает холод людского отчуждения -  «ягоны прыход, быццам з таго свету, 
выюнкау нейкае незразумелае пачуццё» [8, с. 320]. Саматницкий рассказывает своему един
ственному слушателю Зенону про свои путешествия, и особенно знаковыми являются его 
посещения пещер, которое он правильно называет «вечнае жытло цемры, вечныя сховы нач-■ 
ных духау» [8, с. 326]. Саматницкий также посещает пана Рыльца, «алхимика», который вме
сте со своими друзьями поклоняется огненной Саламандре и вызывает духов, «яюя тысячы 
гадоу ляжал1 < ...>  у ceaix скалютых магшах» [8, с.330]. Пан говорит уже почти погибшему 
Саматницкому, который захотел-таки стать на место Бога, «не пераступай межау, не насле
дуй дух, бо тут патрэбна вышэйшая сша < ...>  не забывай, што ты чалавек...» [8, с.334].

Барщевский заканчивает цикл своих фантастических произведений рассказом 
«Дз1уны к!й». Алешкин посох интерпретируют в литературоведении как крест, посох Моисея 
[6, с. 155]. На наш взгляд, Алешка со своим чудесным посохом напоминает также пророка 
Илию, который вызывал именем Господа добрым людям дождь (1Цар 18:36-38). У 
Барщевского Алешка «чароуным юем выюпкау з далёюх краёу хмары, i шчодры дождж 
ажьшу зямлю. Шмат дапамагау бедным i нешчасл1вым». Вселенная -  «вел1зарная краша, у 
якую страшны чарнакн1жн1к (читай -  дьявол) заслау злых духау» ждет своего Избавителя. И 
у Барщевского им становится почти ребенок Алешка, которому пусть пока при помощи ска
зочного предмета -  посоха, но все же удалось спасти свой край -  «хутка увесь гэты край 
заквггнеу» [8, с. 274].

В художественной системе Я. Барщевского широко представлены образы демона 
(падшего ангела) и одержимых людей. В произведениях Барщевского художественно пере
осмыслены качественные характеристики образа падшего ангела: внешний вид, функции, 
приемы воздействия на человека. В отношении реализации в творчестве Барщевского диады 
«человек -  посредник ангел света (падший ангел)» можно говорить о проблеме духовной 
свободы человека, которая видится значимой в творчестве писателя. Жизненная позиция 
персонажей, их поступки, вступление в контакт с посредниками Бога или дьявола (и как ре
зультат - одержимость) определяются их духовным опытом, степенью подготовленности к 
восприятию Божественного Откровения, отношением к нравственным религиозным еван
гельским заповедям Любви, желанием/нежеланием приблизиться к Свету духовного возрож
дения.

Abstract. The paper considers the peculiarities o f functioning the images o f  a "mediator" (a demon) 
and a man and the relations between them on the material o f the prose works by Yan Barshchevsky.

Литература

1 Пачынальшкь 3 псторыка-лггаратурных матэрыялау XIX ст. [Тэкст] / Уклад. Г.В.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



160 Образы «посредников» в творчестве Яна Барщевского

Клсялёу. -  Минск : Навука i тэхшка, 1977. -  544 с.
2 Баршчэусю, Я. ЛЮТЫ ДА ЮЛИ: Шсьмы, вершы, балады [Тэкст] / Я. Баршчэусю. -  

В1цебск : У А «ВДУ 1мя П.М. Машэрава», 2004. -  111 с.
3 Niezabudka. Noworocznik. -  Petersburg : Drukiem K.Kraja, 1842. -  R.3. -276 s.
4 Перюн, H.C. Абсяп думк!: Л1т.-крытыч. артыкулы / Н.С. Перк1н. -  Мшск : 

Маст.лгг., 1980. -  288 с.
5 Псторыя беларус.л1т-ры: XIX пачатак XX ст. [Тэкст] : падруч. для ф1лал.фак.пед. 

ВНУ. -  2-е выд., дапрац. / М.А. Лазарук [i шш.]; пад рэд. М.А. Лазарука. -  Мшск : Выш. шк.,
1998 .-560  с.

6 Х аускш ч, М.В. На парозе забытае святын1: Творчасць Яна Баршчэускага [Тэкст] / 
М.В. Хаустов1ч. -  Мшск : Права i эканом1ка, 2002. -  186 с.

7 Штэйнер, 1.Ф. Шматмоуная лНаратура Беларус1 XIX стагоддзя [Тэкст] / 1.Ф 
Штэйнер. -  Мшск : Бел.навука, 2002. -  171 с.

8 Баршчэусю, Я. Выбраныя творы [Тэкст] / Я. Баршчэусю. -  Мшск : 
«Белар.кшгазбор», 1998. -4 8 0  с.

9 Yakauleu, S. Synkretyczny character demonologii w utworah Jana Barsczewskiego / S. 
Yakauleu // Ян Баршчэусю i яго час [Тэкст] : матэрыялы II М1жнар.чытанняу, Полацк, 11-12 
л1стапада 1998 г. / ВДУ 1мя П.М. Машэрава; рэдкал. : А.М. Дарафееу [i шш.]. -  Вщебск,
1999.- С .  64-68.

10 Даншенка, С. М1ф i Радз1ма: Сакрал1зацыя дзяржавы-Радз1мы у л1таратуры 
польска-беларускага рамантызму [Тэкст] / С. Даншенка. -  Мшск : ГЮшбш, 1999. -  114 с.

11 Жит1я Святыхъ свт. Димитр1я Ростовскаго [Текст]. -  Кн. 5. -  Ч. 2. (январь). -  Ко
зельск : Изд-во Введенской Оптиной Пустыни, 1993. -  460 с.

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины

Поступило 20.01.06

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




