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Аннотация. В данной статье на лексическом уровне рассматриваются изобразительно-выразительн^1е средства в по
этических текстах Бронислава Спринчана, их функционирование и роль в создании художественн^1х образов.

Ра ссм отри м  основны е изобразительно-в^хразительные средства на лексическом  уровне, харакгерн^хе 

для поэтических  текстов Бронислава Спринчана. О сновны е темы , которы е волновали поэта, -  это  тем а  ро 

дины , тем а  исторического прош лого родной  земли. Художественн^хе тр опы  являю тся главн^хм средством  

для создания образов в его произведениях. В  стихотворении  «Лес» п оэт создает образ леса, которы й так  

дорог и  близок ему. Более того , автор чувствует неразры вную  связь с лесом , считает себя его частью . Э ту  

связь п о эт передает через сравнение:

Моя привязанность к тебе -  [как]

Привязанность корней к земле.
М ой  гулкий лес, в твоей  судьбе 

Я  -  только ветка на стволе.

Не ветка даже, а листок 
Я  в кроне древа твоего 
В  его кореньях -  мой исток,

И  в э то м  -  кровное род ство  [1, с. 237].

Через систем у  метаф ор и  эпитетов автор показы вает все тяж ести  и  мучения, через которы е прош ел 

лес, но, несм отря  на все это, через века он  см о г вернуть свою  м о гучесть  и  ж ивость:

Пришельцы из чужой земли 

Рубили, жгли тебя  дотла.
Н о  вновь березки проросли 
И  о т  коры их -  даль светла.

Через упругие слои, 

напластования веков,

Коренья цепкие свои
Вплетаешь в жилы родников [1, с. 237].

Д ля  создания образа самого  леса автор использует прием  олицетворения:

Прикрыта кронами берез,

Твердеет сталь елов^гх пик.

И  ты , мой лес, в сиянье гроз 

Гудишь, могуч и многолик [1, с. 237].

Через си стем у  метаф ор, олицетворений, эпитетов Бронислав С принчан  создает собирательны й образ 

белорусской, родной, литературы  в стихотворении  «Сокровенное». О на ож ивает у  поэта, звучи т музыкой: 

Смолк петух. И  заиграл пастух.

Мягкий тембр старинной окарины
Н а  светающей земле Скорины

Нежит слух, и торжествует дух [1, с. 216].

О браз «старинной  окарин^!» является ведущ им  в этом  стихотворении, та к  как именно э то т образ про

буж дает в м ы слях  лирического героя «музы ку» произведений белорусских творцов прош лого:

Окарине вторит родничок,

И  «Жалейка» раннего Купалы,

Та, ч то  в пам ять ю н о сти  запала,

Вскол^1хнулась музыкою строк [1, с. 216].

Музыкой высокой -  о любви,

Музыкой пронзительной -  о горе,

А в кустарнике на косогоре 
Щелкают и свищут соловьи [1, с. 216].

Д ля  Бронислава С принчана природа и  литература -  одно целое. О н и  неразры вны  и  не м о гу т  сущ е

ствовать друг без друга. П рирода у  Б. С принчана ассоциируется с поэзией, вы зы вает звучание в сердце
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автора «чарующих, близких сердцу слов», поэтому следующая часть стихотворения построена на приеме 
скрытого сравнения и омонимии:

К аж дой  строчкой «Новая зямля»

Нынче духу моему опора,
Как и сосны векового бора,
И  луга, и светлые п оля^  [1, с. 217].
Я  см отрю  на венчик василька,

И  звучат во мне неотразимо  

Строфы Богдановича Максима 
Из его священного «Вянка».

Золотой  вчера, уж е  седой 

Одуванчик на дорожной бровке -  
И  строка  «А днг гдуцъ^» из Бровки 
Тихо наплывает в мой настрой  [1, с. 217].
Основную смысловую нагрузку в этом стихотворении несут существительн^хе и прилагательные, в 

отдельн^1х местах -  наречия. Это говорит о том, что здесь мы наблюдаем предметно-качественную доми
нанту, включающую и безлично-предикативные элементы:

Весело бросаю тся в глаза 

Синие в росинках незабудки,

Вербы и в широком промеж утке  

М е ж д у  ними зорьки полоса.

Смолк петух. И  заиграл пастух.

Мягкий тембр старинной окарины
На светающей земле Скорины

Нежит слух, и то р ж е с тв у е т  дух [1, с. 216].
Переливы бликов -  там и тут.
И  так любо мне под сенъю дуба,

Вспоминая Колоса Якуба,

Вы дохнуть душой: «М ойродны  к у т^ »  [1, с. 216].
В стихотворении автор нам показывает не просто незабудки, а наделяет их эпитетами «синие в росин

ках», незабудки не просто «бросаются в глаза», автор характеризует данное действие признаком «весело». 
Бронислав Спринчан не только подбирает эпитеты к «окарине», но и описывает ее чудное воздействие, 
используя глагол, образованн^1й от прилагательного: «нежит слух», то есть глагол нас наталкивает на 
мысль, что окарина издает мягкий, нежный звук, приятн^1й слуху. Дальше перед нами характеристика 
пространственная: автор не просто показывает нам «блики», а использует по отношению к ним наречное 
сочетание «там и тут». Это значит, что «блики» переливаются не в одном каком-то месте, а везде. Затем 
автор нам показывает душевное состояние лирического героя. Это состояние в стихотворении в^хражается 
с помощью безлично-предикативного слова: «и так любо мне под сенью дуба».

Исходя из вышесказанного, мы еще раз подтверждаем наличие в данном стихотворении предметно
качественной доминанты с безлично-предикативными элементами.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ОБУЧАЕМЫХ 
(I И II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Старовойтова Т. А. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра педагогики и методики начального обучения)

Аннотация. Раскрыта: некоторые особенности формирования исследовательских умений у студентов и магистрантов. 
Приведена: примеры самостоятельн^1х заданий исследовательского характера.

Важным условием повышения качества подготовки специалистов с высшим педагогическим образо
ванием является реализация учебно-исследовательского принципа обучения. Принцип единства учебной
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