
их дела на пользу православия Георгий называет верным ответом на во
прос Христа, точным его именованием: «Ты еси Сын Бога Живаго!» Их 
пример оратор считает достойным подражания и призывает белорусов сле
довать тем же путем духовного и нравственного развития -  основы про
цветания общества.

Таким образом, анализ слова Конисского в день апостолов Петра и 
Павла показывает, что Георгий мастерски пользуется основными приема
ми ораторского искусства. Сообразно задачам речи и содержанию выска
зывания он подбирает языковые и образные средства, от просторечия до 
высокой книжной лексики и библейской символики, от простых разговор
ных формулировок и коротких, эмоционально окрашенных фраз -  до про
странных риторических тирад метафорического характера.

Л и т е р а т у р а
1. Слова и речи Георгия Конисскаго, Архиепископа Могилевскаго. -  Могилев-на- 

Днепре, 1892.
2. Пушкин, А. С. Собрание сочинений : в 10 т. / А. С. Пушкин. -  М.: Художествен

ная литература, 1976. -  Т. 6 : Критика и публицистика. -  С. 92-107.

УДК 81’42

Е. К. С ы чова
Учреждение образования «М огилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова», 
научно-исследовательский сектор

М А Л А Я  РО Д И Н А  В «ЗО Л О Т О Й  Б Л Е С Н Е » 
И Г О Р Я  Ш К Л Я Р Е В С К О Г О

В статье рассмотрена пространственная модель мира субъекта памяти книги лири
ческой прозы Игоря Шкляревского.

The article deals with the spatial model of the world of the subject of the memory of I. 
Shklyarevsky’s lyrical prose book.
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Один из хронотопов книги лирической прозы И. Шкляревского «Золо
тая блесна» -  «Воспоминания: малая родина -  Могилев» включает субъект 
памяти как проявление лирического субъекта [1, с. 37-38]. Своеобразными 
маркерами перехода к данному хронотопу выступают: солнечный свет или
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его отсутствие (солнце блестело; довольно пасмурной погоды), вода (вол
нение и зеркало воды преобразует колебания; смотрел на воду и мечтал 
о прошлом), запах (навеянное запахом дождя), звук (стеклянный шарка
ющий звук; подует ветер, зашумят березы, и начинает ся.), состояние 
одиночества (быть одному легко и даже весело, идешь и вспоминаеш ь.; 
на безлюдье время зам едляет ся .), пограничное состояние (я засыпаю), 
указание на воспоминание (а помнишь...; что-то невыразимое прилетает 
из прошлого). Часто автор обходится без словесно выраженных маркеров, 
обозначая переход графически: пробелом в тексте.

Малая родина возникает в воспоминаниях в виде образов: 1) зритель
ных (На мгновение я  засыпаю и виж у бельевую веревку, протянутую над 
заливом. На ней висят рубахи брата и моя, заштопанные на локтях, ви
сит наш могилевский двор), при этом происходит совмещение двух про
странств -  залива (хронотоп «Рыбная ловля на северной реке», позицион
ный «я»-субъект) и могилевского двора (хронотоп «Воспоминания: малая 
родина -  Могилев», субъект памяти) (см. об этом также [2]); 2) звуковых 
(Волнение и зеркало воды преобразует колебания и к  вечеру, когда я  устаю, 
во мне играет музыка, я  слышу голоса детдомовского хора на улице Селян
ской вМогилеве); 3) обонятельных (Был только блеск и запах свежести, ще
мящий, как воспоминание, оставленное морем на мокром берегу. Я  смутно 
помню этот острый сиротливый запах и отчуждение зеленоватой мглы, 
когда ныряли в детстве с ледореза . ); 4) сочетания зрительных, звуковых 
и обонятельных (Еще я  вспомнил, как сдавило горло -  невыразимое, наве
янное запахом дождя. В  темном сквере перед кинотеатром «Родина» над 
нами шумели березы. Что-то еще там было, какой-то призрак прошлого с 
античными колоннами, как отражение домов, которых н е т .  ).

Достаточно сложно организовано пространство рассматриваемого 
хронотопа. Важную роль здесь играют топонимы: 1) ойконим (Могилев),
2) гидронимы (Днепр, речка Дубровенка); 3) урбанонимы (улица Селянская, 
Пожарный переулок, кинотеатр «Родина», сквер перед кинотеатром «Ро
дина»), -  а также номинации городских реалий (овражный переулок, город
ская круча, лестница, деревянный мост, подвесная дорога с вагонетками, 
скверик, вокзал, рыбный магазин, базар, сараи, развалины, помойки и т.п.).

Пространственная модель мира субъекта памяти включает дом, двор, 
город, реку  (см. таблицу). Ю. Лотман писал о том, что мир разбивается 
человеком на внутреннее и внешнее пространство [3, с. 175]. Дом, разуме
ется, для любого человека является освоенным, «своим», пространством, 
личной зоной. Затем следуют менее освоенные двор, город (пространство 
расширяется), а далее река, которая, если рассуждать логически, должна 
быть освоена еще меньше.
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Языковая репрезентация пространственной модели мира субъекта памяти
Дом Дв°р Город Река

В
не

ш
не

е 
п

ро
ст

ра
н

ст
во

П р и 
р о д н ы е
я в лен и я

С о л н ц е С о л н ц е
Туча
Б о л ьш е  н еба

З ер кал о  Д н е п р а  (п е р е в е р н у 
ты е  еги п ет ск и е  п и р ам и д ы ) 
Х р у стал и к  д ев ств ен н о й  влаги  
О блака  
Туча
Д о ж д ев ая  вода

П о т о к и  свеж ести

Р астен и я О гр о м н ы й
топ оль
С ер еб р и сты й
тополь

Б е р е зы  в сквер е П л а к у ч и е  ивы  
И ва
О д у ван чи к и
Зап ах  скош ен н ого  кл ев ер а  
Б о р о в и киТ оп о л и н ы й  п ух

Ж и в о т 
н ы е

М о ты л ьки
В о р о б ей

Б аб о чк а
С тр и ж и
Г олавли
П л о тва
У клей ки
Чехонь
Б ы чк и

Ц в е т  и 
свет

Д в а  окна, св етящ и е
ся в тем н о те  
З о л о ти сты й  свет 
(со л н ц а)

П о л у те м н ы е  м о ги 
л е в ск и е  улицы  
Т ем н ы е  улицы  об
угл ен н о го  М о ги л ева  
Т ем н ая  у л и ц а  
Т ем н ы й  сквер 
С и н и й  вечер  в 
М о ги л еве

Н а р я д н а я  п лотва  
А л ы е  ж абры  уклеек  
Л и л о в ы е  и  сер ы е  бы чки  
С ер еб р и стая  чел ю сть  чехон и  
Т аки е  т о н к и е  п ер ели вал и сь  
кр аск и
З е л ен о -си н и е  и  ж ел то -ф и о 
л ето вы е
Зо л о ты е  те м н ы е  круги  
З ел ен о ватая  мгла

М атер и 
ал ьн о е
со сто я 
ни е

А ск ети ч н ая  б ед н о сть  
отц а  и  м атери  
Б ед н о сть

Р азв ал и н ы , сараи, 
п ом ой ки  
Р а зв ал и н ы  и  п о 
м ой к и
П о м о й ки  и  р аз
в али ны

В
ну

тр
ен

не
е 

п
ро

ст
ра

н
ст

во

Д у х о в 
н ы й  м ир

К н и ги  (м ир гер о ев) (м ир о б и тате 
л ей  д в о р а)

Б и б л и о тека О блака, л еген ды , м иф ы

Ч у вства С ч астл и в ы е  вечера 
С ч асть е

С ч астл и в ы е  м гн о вен и я
С ч астл и в ы е  глаза
Зел ен о -си н ее  счастье
Р а д о с тн о
Р ад о сть
И зу м лен и е

О ц ен ка С т а р ы е  тар ел ки  
С тар ая  кровать 
П о д к р аш ен н ая  ру х 
ляд ь
С тар ы й  т е м н о -в и ш 
н ев ы й  ш каф  (п у сто й ) 
Л ам п о чка  без аб а 
ж у р а
О чки , о б м о тан н ы е  
н иткой

Ж ал к и е  сараи  и 
об го р ел ы е  р а з
вали ны
М у с о р  во зл е  ки о ск а  
В о н ю ч и й  р ы б н ы й  
м агази н

Р ай

333

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Однако на самом деле в тексте «Золотой блесны» все не так однозначно. 
Реалии дома и города соотносимы по оценке (отрицательной), выраженной 
коннотативным значением прилагательных и существительных: старый -  
бывший в употреблении, поношенный, подержанный; противоп. новый; 
развалины -  остатки разрушившейся или разрушенной постройки, группы 
построек и т.п. Субъект памяти преодолевает пространство города бегом: 
я  убегал из дома на реку; пока бегу домой, бежал по темной улице к Дне
пру, -  то есть оно остается до конца не освоенным и в чем-то враждебным.

При этом пространство дома, несмотря на признаки нищеты, манит 
и дает ощущение счастья и радости подобно пространству реки: И  такая 
бедность там улыбается, не жалуясь и не завидуя, столько счастливых 
вечеров под лампочкой без абаж ура. ; На правом берегу чернели обгоре
лые развалины, сараи и помойки, а левый берег был в плакучих ивах, в оду
ванчиках, и я  бежал туда, где было радостно. Это ощущение рождается на 
основе цветового контраста темных, обугленных улиц города и нарядного, 
разноцветного мира реки: В глазах текла река. Я  засыпал и всхлипывал от 
изумления, такие тонкие переливались краски и моментально исчезали, но 
огорчение опаздывало, т ак быстро возникали новые, зелено-синие и жел
то-фиолетовые, там был еще какой-то цвет, несуществующий в учебни
ке по физике. И  это был мой рай на берегу развалин и помоек.

Пространство двора -  это маленький фрагмент природы, который 
сближается с пространством реки, здесь мы наблюдаем растения (тополь), 
природные явления (солнце, туча, небо), животных (мотылек, воробей), 
причем двор не изолирован от дома: переходом является открытое окно, 
через которое в дом проникают тополиный пух, потоки свежести, залета
ют мотылек и воробей. Освоение пространства происходит по траектории 
дом -  двор -  река, город становится некой помехой на пути к  реке.

Несколько иная картина складывается в пространстве духовного мира: 
мир героев книг контрастирует с миром обитателей двора: Устроившись 
в углу дивана, я  читаю великую книгу Дюма и слышу двор. /  -  Вашу руку, 
милорд. Обопритесь о мое плечо. / -  Ма, дай пожрать. / -  Не лезь руками 
в б орщ .

В то же время в городе есть библиотека, где собраны книги -  множе
ство новых миров. Но мир реки в этом смысле оказывается еще богаче: 
Четырнадцатилетний рыболов, я  не читал о том, что дух летал над вода
ми. Вокруг меня клубились облака, легенды, мифы, я  их не знал, но не любил 
людей. Вырисовывается иная траектория освоения пространства: дом -  го
род -  река. Помехой оказываются люди -  обитатели двора.

И если дом наполнен родными людьми (отец, мать, брат), а про
странство реки заселено растениями, животными, то пространство города
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остается без обитателей, город пуст, появляются лишь отдельные персона
жи, дорогие субъекту памяти (девочка, Елена).

Следовательно, Могилев для субъекта памяти -  это не столько город, 
сколько дом, а река Днепр является центром пространства в рассматрива
емом хронотопе, частью личной зоны субъекта памяти, освоенного даже в 
большей степени, чем дом.
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В статье анализируются особенности изучения русской литературы XVIII в. в контексте 
общеевропейского народоведческого движения. Отмечается, что интерес к родному фоль
клору и популяризация народной поэзии в России были аналогичны движению, которое в 
середине XVIII в. развивалось в Западной Европе. Доказывается, что Россия полноправно 
включилась в общеевропейский процесс поиска собственных национально-культурных основ 
и в «познании своей народности» она синхронизировалась с Западной Европой.

The article analyzes the features of the study of Russian literature of the 18th century. in the 
context of the all-European ethnology movement. It is noted that interest in native folklore and the 
popularization of folk poetry in Russia were similar to the movement, which developed in Western 
Europe in the middle of the 18th century. It is proved that Russia was fully involved in the all-Euro
pean process of searching for its own national and cultural foundations and it was synchronized with 
Western Europe in «cognition its nationality».

Ключевые слова: Русская литература XVIII века, фольклор, народность литературы, на
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