
Адзiн i той жа выклiчнiк можа в^хражаць розн^хя, часам супрацьлеглыя пачуццi. Напрыклад:
В Е Р А Ч К А (спалохалася за бабку). Бабуся! Ну што т^1?.. О! Дайка твой пульс. (Бярэ руку бабус1 i 

падлгчвае пульс.) Ну вось! Дзевяноста шэсць. Ах, бабуся ты, бабуся. Цi ж так можна хвалявацца?.. [4, с. 195]
У прыведзен^1м прыкладзе пеярат^хуны выклiчнiк ах выражае пачуццё сполаху i жалю.
А р ы н а Р а д з i в о н а у н а. Ах, ты шчодрая мая! Ах, ты душэуная мая! [4, с. 192].
Тут мелiяратыyны выклiчнiк ах в^хражае пачуццё захаплення.
Выклiчнiк часта выкарыстоуваецца пiсьменнiкам як сродак стварэння вобраза персанажа, прыкладам 

чаго можа стаць урывак з трагiкамедыi “Трыбунал” .
Н а д з е я. Насцю сустрэла. У слязах, бедная, уся.
П а л i н а. А ёй чаго? Тыдзень як муж вярнууся з палону. Хай цешыцца. Худзюшчы тольк1. Дык 

адкармiць можна.
Н а д з е я. Памрэ, вiдаць, чалавек яе.
П а л i н а. Ад чаго ета раптам?
Н а д з е я. Нагу параненую адмарозiy ён. А цяпер нiбы антонау агонь прык1нууся.
П а л i н а. Ну во -  нацешылася баба. (Уздыхнула.) Ай-яй-яй-яй-яй!.. [4, с. 345].
Выклiчнiк ай-яй-яй-яй-яй у прыведзен^хм д^хялогу выражае боль, перажыванне Палiны за лёс няш- 

часных людзей.
Ц я р э ш к а. А цяпер хоць у прэзiд^Iумах пакрасуюся.
П а л i н а. Якiх прэзiд^Iумах? Пры немцах? Бацюхны! Век з iм пражыла, а не ведала, што ён можа во 

т а к _  Ай-яй-яй-яй!.. Што з iм сталася ?! [4, с. 362].
Выклiчнiк ай-яй-яй-яй у гэтым выпадку выражае здзiyленне Палiн Î, яе папрок Цярэшку за тое, што 

ён стау старастам пры немцах.
З дапамогай выклiчнiка ого Цярэшка выказвае здзiyленне, дае высокую ацэнку самому сабе.
Ц я р э ш к а. (горача). Усе мяне будуць слухаць! Я, брат!.. Ты не глядзi, што я _  А калi вазьмуся, 

д ы к _  Ого-го! Яшчэ танцаваць будуць перада мной.
П а л i н а. Ай-яй-яй-яй-яй, страхоцце якое! Божухна мой! Спасi i памiлуй! Ой-ёй-ёй-ёй !.. [4, с. 351].
Выклiчнiкi ай-яй-яй-яй-яй, божухна мой, ой-ёй-ёй-ёй, ужыт^хя у блiзкiм кантэксце, указваюць на 

самую высокую ступень перажывання Палiнай усiх складан^хх пачуццяу, якiя “вiрылiся” у душы гераiнi. 
Пачуццяу так многа, што iх цяжка выразiць.

Аналiзуючы выкарыстанне выклiчнiкаy у творах А. Макаёнка, нельга б^хло не звярнуць увагу на 
фiнал п ’есы “Трыбунал” .

Ц я р э ш к а. Сын! Сы-ын мо-ой! Ва-а-лодзька-а-ах-ах-ах-ах-ах!!! [4, с. 382].
Выклiчнiк ах мнагазначн^! i можа ужываецца пры перадачы захаплення, здзiyлення, сполаху; можа 

перадаваць пачуццё жалю, гора, а таксама гневу i абурэння. Менавiта усе, без выключэнняу, пачуццi 
“раздзiралi” душу галоунага героя трагiкамедыi “Трыбунал” Цярэшкi, калi “раптам аглушальны выбух 
скалануу усё наваколле. Зазвiнелi шыбы. I наступ1ла цiша!” [3, с. 382].

Эмац^1янальн^1я выклiчнiкi дапамагаюць выразiць эмоц^Ii настолькi моцн^хя, што для iх апiсання 
нават не хапае пауназначн^хх слоу, каб адлюстраваць шч^храсць думак персанажау, даць ацэнку пзунай 
асобе праз яе мауленчую характарыстыку, зрабiць ап1саную карцiну вобразнай, экспрэсiyнай, нас^хчанай 
эмоц^Iямi i пачуццямi.

Лiтаратура
1. Сучасная беларуская лiтаратурная мова : марфалогiя /  пад агульнай рэдакцыяй М. С. Яyневiча. -  Мiнск : Выд. 

Ул. М. Скакун, 1997. -  288 с.
2. Современный русский литературный язык : учебное пособие /  В. Д. Стариченок [и др.] ; под ред. В. Д. Стари- 

ченка. -  Минск : Вышэйшая школа, 2012. -  591 с.
3. Макаёнак, А. Збор творау : у 2 т. /  А. Макаёнак. -  Мiнск : Мастацкая лiтаратура, 1980. -  Т. 1. -  384 с.
4. Макаёнак, А. Збор творау : у 2 т. /  А. Макаёнак. -  Мiнск : Мастацкая лiтаратура, 1980. -  Т. 2. -  376 с.

УДК 94(460) : 72

АРХИТЕКТУРА НОВОЙ ИСПАНИИ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Климуть Л. Я. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра всеобщей истории)

Аннотация. В докладе рассматриваются основные направления архитектурного строительства в Новой Испании. Про
анализированы испанские и местные влияния и их роль в складывании местного стиля.
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Колониальная архитектура Новой Испании характеризуется разнообразием типов зданий. Это впол
не понятно, учитывая тот факт, что испанцам приходилось в буквальном смысле с нуля строить города в 
своих недавно приобретенн^хх землях. Поскольку строительство многих зданий диктовалось чисто ути
литарными соображениями, в отношении их не всегда может идти речь о произведениях искусства (т. е. 
памятниках архитектуры) в современном смысле этого слова. Однако, с другой сторон^!, архитектурное 
строительство колониального периода является свидетельством не только эстетических вкусов, но и дру
гих аспектов жизни испанцев (и не только) в Новом Свете.

Большая часть того, что действительно представляет интерес в архитектурном отношении, -  это ре
лигиозная архитектура. В каждом значимом городе обязательно был собор и некоторое число (в зависи
мости от величины города) приходских церквей. Кроме того, нельзя забывать об активной деятельности 
миссионерских орденов, которые строили как монастыри, так и церкви и капеллы. Как всегда в подобных 
случаях, вкусы заказчиков играли большую роль в том, как будет выглядеть здание в своем окончательном 
варианте. Однако и практические соображения, и своего рода «архитектурная мода» оказывали влияние 
на дизайн здания.

И все же религиозная архитектура -  это не только здания для отправления культа. В данном случае 
мы относим к ней также больницы, коллегиумы, университеты и прочие учреждения, находившиеся в 
ведении церкви. Тогда становится понятным, почему The Cambridge History o f  Latin America указывает, 
что религиозная архитектура составляла 90% всех построек [1, с. 709]. Ввиду вышеизложенного это не 
кажется преувеличением.

По мере того как церковь богатела, ее здания становились роскошнее. По сравнению с ними граждан
ские власти довольствовались типично испанскими постройками скромного вида, отвечавшими практи
ческим потребностям учреждения. Жилая архитектура была еще проще и в еще большей степени пред
ставляла собой образец чисто испанских влияний. Проще говоря, люди строили себе такие же дома, какие 
были в обычае в Испании в данный период.

Но архитектура колоний -  это ни в коем случае не слепое подражание испанским и европейским мо
делям. Хотя, с другой сторон^!, именно здесь мы меньше всего находим элементов культуры коренного на
селения по сравнению с остальными явлениями культуры. Если же судить с географической точки зрения, 
то территория современной Мексики была наиболее подвержена прямому испанскому влиянию.

Доминирующий стиль в архитектуре XVI в. можно сравнить с европейской готикой в ее испанском ва
рианте. Кроме того, заметно! черты типично испанских стилей мудехар и платереск, а также европейского 
маньеризма. В XVII -  середине XVIII в. главным стилем, безусловно, являлось барокко, большой вклад в 
распространение которого, как и в Европе, внесли иезуиты. К концу колониального периода барокко нача
ло уступать место рококо и, позже, неоклассицизму. Однако приведенная классификация весьма условна, 
так как архитектура Испанской Америки оперирует собственным набором образцов, терминов и развива
ется в ином, отличном от европейского, контексте.

В Новой Испании строительство началось с первыми конкистадорами. Первым новым городом в Ис
панской Америке, построенн^хм по плану решетки, стал город Пуэбла (1532). В дальнейшем такой план 
станет нормой в городском дизайне американской архитектуры. К концу XVI в. б^хло основано множество 
ныне существующих городов Латинской Америки. Использование плана-решетки поощрялось и Закона
ми для Индий, в котор^1х, среди прочего, рассматривалось планирование и развитие городов. О Законах 
подробнее можно прочесть в отдельной статье [2]. Основание новых городов давало возможность образо
ванным поселенцам воплотить утопические идеи ренессансного планирования. Поскольку каждый город 
предусматривал церковь в качестве главного здания, к 1590 г. только в Мексике б^хло построено более 300 
церквей [3].

В 1552 г. в Толедо был опубликован первый испанский перевод маньеристского трактата по архитек
туре, и это стимулировало дизайнерские идеи в колониальном зодчестве. Архитекторы Нового Света были 
хорошо знакомы с европейскими тенденциями. В то же время они сочетали европейские идеи с местными 
традициями и материалами, создав, таким образом, уникальный стиль американской архитектуры. При
мер маньеристских влияний -  собор св. Франциска в Кито (Эквадор), основанн^хй в 1535 г.

В XVII в. возникла необходимость строить укрепления в связи с участившимися нападениями пи
ратов, и это стимулировало развитие военной архитектуры в Новом Свете. К ней принадлежали форти
фикации в духе средневековья, форты, построенные по ренессансной геометрической модели, форты, 
возведенн^1е внутри городского плана, и форты, построенные по разработкам французского военного 
инженера Себастьяна Ле Престра де Вобана. Филипп II уделял большое внимание строительству укре
плений для защиты испанского флота. Первые форты появились в Веракрусе, Панаме, Портобельо и 
других городах.
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Не будет преувеличением сказать, что самые известн^хе и впечатляющие памятники архитектуры в 
колониях б^1ли построен^! в стиле барокко. Т. наз. «соломоновы», т. е. закрученн^хе, колонны, использо
вавшиеся Бернини при создании балдахина св. Петра в соборе св. Петра в Риме, стали популярны в Новой 
Испании. Впервые они б^хли применена! в Мексике в 1646 г. испанским скульптором Х.М. Монтаньесом 
в новом соборе в Пуэбле. Особенностью мексиканских церквей являлось то, что соломоновы колонны 
стали характерной чертой барочн^хх фасадов и алтарей, в то время как в интерьерах использовался чистый 
ренессансный ордер в сочетании со сводами в духе поздней испанской готики.

Капелла Посито в Гвадалупе (Мексика), созданная ф. Герреро-и-Торресом в конце ХVШ в., считается 
одним из сам^1х ярких примеров барочной архитектуры Новой Испании. Она отличается прежде всего 
тем, что, в отличие от многих зданий, в ней применяется не просто декорация в стиле барокко, а барочная 
организация пространства.

ХVШ в. прославился зданиями в стиле «ультрабарокко», который в Испании и ее колониях имел на
звание чурригереско. Он характеризуется пышностью, которая в большей степени относится к внешней 
декорации здания. Примером такого подхода является Кафедральный собор в Мехико.

Вторая половина XVII -  XVIII в. -  это также период расцвета техники стукко в исполнении местн^хх 
ремесленников, украшавших интерьеры церквей на территории Мексики.

Влияние местной культуры наиболее заметно именно в декоративной резьбе. Конкиста с ее эксцесса
ми не могла привести к настоящему синтезу доколумбовых культур с европейской христианской моделью, 
однако эстетические вкусы коренного населения проявились в орнаментальных мотивах, убедительной 
передаче растительного мира, наполнении классических мотивов собственным восприятием реальности.

Таким образом, на протяжении своего развития колониальная архитектура следовала общеевропей
ским тенденциям, но работавшие в Новом Свете архитекторы приспосабливали их к местному контексту. 
И хотя речь не идет о полноценном синтезе двух совершенно различн^хх моделей культуры, латиноамери
канское искусство, в т. ч. архитектура, было пронизано эстетическими представлениями, свойственными 
традициям коренного (индейского) населения.
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СТИЛЬ «ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС» В «ЖИТИИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО»
ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО

Кожурина Т. А. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра общего и славянского языкознания)

Аннотация. В исследуемом памятнике письменности конца XIV -  начала XV в. «Житие Сергия Радонежского» про
слеживается тенденция развития экспрессивно-эмоционального панегирического стиля, обусловленная «вторым южносла
вянским влиянием». В статье рассматриваются стилистические особенности данного произведения.

В конце XIV -  начале XV в. в письменном литературном языке произошли значительные изменения, 
которые в науке получили название «второго южнославянского влияния». Теоцентризм, который преоб
ладал в литературе более раннего периода, постепенно начинает уступать место антропоцентризму. Язык 
изложения становится более эмоциональным и экспрессивным. Именно внутренние переживания чело
века стали новой ценностной ориентацией древнерусской литературы. Манера письма -  «плетение сло
вес» -  продолжает традиции античн^хх риторик, относящихся к византийскому периоду развития грече
ской книжной культуры.

Наиболее ярко стиль «плетения словес» представлен в творчестве выдающегося агиографа Епифания 
Премудрого.

В «Житии Сергия Радонежского» автор «реконструирует» образ святого, нанизывая, «вплетая» мно
жество характеристик и стремясь тем самым показать в этом образе «подобие» Христа. При «плетении
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