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Общая характеристика работы

Актуальность нсслеис'Пт'чия. В последние годы в критике и 
литературоведческой науке появился ряд монографических ра
бот и журнальных статей, посвященных истории и теории поэ
мы”. Это свидетельствует о растущем интересе к изучению 
основных закономерностей и тенденций развития стихотворного 
эпоса и о значительных достижениях самого литературного жан
ра, обладающего немалыми художественными возможностями. 
Особого внимания, на наш взгляд, требует изучение такой жан
ровой разновидности стихотворного эпоса, как драматическая по
эма, соединившая в себе все изначально-традиционные роды 
литературы —  злое, лирику и драму. Этот жанр за всю исто
рию своей эволюции в белорусской поэзии, начиная с Янки Ку- 
палы и заканчивая современным периодом, имеет в своем 
активе впечатляющие успехи в раскрытии и осмыслении как 
эпохальных событий, важных для жизни народа и во многом 
повлиявших на судьбы людей, так и духовного мира отдельной 
человеческой личности. По своей сути драматическая поэма 
убедительно отражает гуманистическую направленность и соци
ально-историческую обусловленность всей белорусской литерату
ры, ее связь с современностью. Повышенный интерес к 
драматической поэме заключается, кроме всего прочего, и в 
определенной специфике данного жанра, как формы наиболее 
универсальной и ёмкой в идейно-художественном отношении и 
наиболее синтезированной, связанной с особой формой содер-

’Арочка М.М. Беларуская савецкая паэма. - Мн., 1979;Лаза- 
рук М.А. Беларуская паэма ў другой палавіне XIX - пачатку XX 
стагоддзя. - Мн., 1970; Івашын В.У. Да вышынь рэалізму: Ас- 
ноўньія тэндэнцыі развіцця беларускай дакастрычніцкай і савец- 
кай літаратуры. - Мн.,1983; Гніламёдаў У.Б. Беларуская сучасная 
паэаія . - Мм., 1983; СмаальянаваЛ.П. Шляхі пазтычнага эмасу. 
- Мн., 1977; Лойка А.А. Паэзія і час. - Мн., 1981 и др.

3



жаіельностн. В настоящее вр ем я  белорусским драматическая 
поэма развивается по пути дальнейшего углублении идейного и 
жанрового совершенства. Об этом красноречиво свидетельству
ют произведения А.Кулешова, М.Танка, К.Кмроенко, М.Ароч- 
ко,В.Ковтун и других. Содержание их отменено проникновением 
в нравственный и духовный мир современника, что и определи
ло активность идейно-эстетических поисков многих поэтов и но
ваторские тенденции всей современной белорусской поэзии в 
целом, особенно в жанре драматической поэмы, которая, не
сомненно, относится к значительным явлениям литературы наших 
дней. Отсюда необходимость пристального внимания, которого 
требует К себе драматическая поэма со  стороны критик» н ли
тературоведения.

Выбор темы диссертационного исследования определен ее 
научной и общественной значимостью, а также отсутствием з 
белорусском литературоведении специальных работ, посвящен
ных изучению данной проблемы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является: на материале белорусской драматической поэмы про
следить ее идейно-эстетические достижения, выработанные нь 
протяжении многолетней эволюции стихотворного драматического 
жанра, ее новаторские черты. Глааная цель диссертации опре
делила соответствующие конкретные задачи, которые поставил 
перед собой автор:

—  изучение роли Я.Купалы в зарождении духовных основ 
драматической поэмы в белорусской литературе, а также влия
ние купаловских традиций на дальнейший ход формирования и 
развития национальной драматической поэмы в довоенный пери
од!

—  выяснение идейно-художественной ценности драматических 
поэм В.Дубоеки и П.Глебки, их роли и значения в обогащении 
жанровых форм белорусского советского драматического эпоса;

идейно-художественный анализ драматических поэм совре
менных белорусских мастеров разных генераций —  А.Кулешова, 
М. Танка, К.Киреенко, М.Арочко, Б.Ковтун, связанных как с тра
диционными, гак и новаторскими чертами.

S  диссертации раскрываются тематическое своеобразие и спе
цифика раза» кия сюжета поэм, особенности их структуры и дру
гие эстетические свойства;
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—  излож ение  основны х законом ерностей  и перспектив разби
тия сов ре м е н н ой  драм атической  поэм ы , ее связи с важ нейш им и 
общ ественно-историческим и  и литературным и явлениями своего  
врем ени, а такж е  с типологически схож им и поисками в совет
ской и зар уб е ж н о й  поэзии.

Ме.1.0ХЦ?Д0£ИН5-СКа&...О&навйЙ. исследования является диалектиче
ская логика и теория познания, важ нейш ие принципы  сопостави
тельного, сравнительно-типологического  и
конкретно-исторического  м етода. Диссертант опирается такж е на 
теоретические тр уд ы  и исследования белорусских, русских, у к р а 
инских и други х  учены х в области истории и теории литературы.

Научная новизна исследования состоит в том, что а данном 
случае впервые в белорусском литературоведении сделана по
пытка анализа закономерностей становления и развития белорус
ской драматической поэмы. При этом белорусская 
драматическая поэма рассматривается не только как автономно
национальное явление, но и в тесной взаимосвязи с развитием 
как европейского поэмо-драматического жанра, так и достиже
ниями соседних —  русской, украинской и литовской литератур в 
жанре драматической поэмы, под влиянием которых в немалой 
степени находилось и находится творчество многих белорусских 
поэтов.

Практическая значимость работы видится в том, что результа
ты исследования поспособствуют более глубокому осмыслению 
важнейших тенденций и закономерностей развития современного 
стихотворного зпоса. Кроме того, наблюдения и выводы, содер
жащиеся в диссертации, могут быть использованы при чтении 
теоретических и лекционных курсов, на спецсеминарах и спец
курсах по белорусской литературе на филологических факульте
тах вузов, а также при написании всех видов 
научно-исследовательских студенческих работ.

Апробация работы. Диссертация в полном объеме обсужда
лась и была одобрена на заседании кафедры белорусской лите
ратуры Витебского государственного педагогического института. 
Отдельные ее положения и выводы апробированы на 111 ре
спубликанской конференции "Региональные особенности восточ
нославянских языков, литератур, фольклора и методы их 
изучения" (Гомель, 1985), межвузовской научной конференции 
"Аркадий Кулешоэ. Изучение творчества в вузах и школе" (Мо* 
гилее, май 1986), региональной научной конференции "Актуаль-
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ны е п р о б л е м ы  ф орм и ровани я  и соверш снс ін іія  педагогического  
м астерства " (Гом ель, 1984), на научных конф еренциях п р о ф е с 
сор ск о -п р е п од авате л ьск ого  состава Г о м е л ь с к о ю  государственного  
университета им ени  Ф .С к о р и н ы  и Витебского государственного  
педагогического  института в 1987, 1983, 1990, 1991, 1993 г.г. П о  
тем е  диссертации  опубликованы  работы, перечень которы х при 
водится в ко н це  автореф ерата.

С тр ук тура  р аботы . Д иссертация состоит из введения, двух  
глав, заклю чения  и библиограф ического  указателя.

Содержание диссертации

В о введении  обосновы вается  актуальность исследования, о пр е 
д еляю тся  цели  и задачи, дается краткий обзор  ли тературоведче 
ских работ, и м е ю щ и х  отнош ение  к проблем е, и сследуем ой  в 
диссертации. З д е с ь  ж е  затрагиваются общ ие  законом ерности  
возникновения  ж анр а  драм атической  поэмы, его  трансф орм ация  
в национальны х литературах, ставится вопрос  о  специф ике ж ан
ровой  п р и р од ы  драм атической  поэм ы .

В  п е р вой главе..."Белорусская  драм атическая поэм а; истоки и 
генезис ж а н р а " вним ание диссертанта сосредоточено  на п р о ц е с 
се и законом ерностях  становления белорусской  драм атической  
п о э м ы  на о б щ е м  ф оне  возникновения и эволю ции  этого ж анра. 
А в то р  опирается  на н аблю д ение  А .А д ам о ви ч а : "Л и тература  на
ша, как только  она стала историческим  и худ ож ественны м  ф ак 
тором , ср а зу  и полностью  начала развиваться в "с и л о в о м  п ол е " 
литературы  м ировой , к ч е м у -то  стремясь, от чего-то  отталкива
ясь, созд авая  свое  лицо  и придавая  свою  окраску  всечеловече 
ской худ ож ественной  ку л ь ту р е ". "  О б  этом  красноречиво  
свидетельствую т творческие искания Я .Купаны. Это с е го  и м е 
н е м  связан  ф акт появления драм атических поэм  "А д в е ч н а я  пес
ня", 1908, и " С о н  на кур гане ", 1910. С  вы ход ом  в _вет этих 
купаловских произведений, несом ненно, расш ирились и обогати
лись ж анрово-эстетические  горизонты  национальной п оэм ы  в ц е 
лом . Л роизь  ед ения  К упаны  дали основание  говорить о  
ж изнеспособности  драм атической  п оэм ы  в национальной литера
туре. И сход я  из конкретного  материала, диссертант отмечает, 
что драм атический  ж ан р  в его  творчестве вырастал из идейно-вы ра-

‘А д а м о в іч  А. М аш таб н асц ь  прозы . У р о к і творчасці К у зьм ы  
Чорнега. * М н., 1972. С-18.
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эительных элементов, не умещавшихся в жанре "чистой" лирики. 
Его "театральный” стиль, диалоговая форма, декламационно-раз
говорная интонация, выразительный книжно-литературный строй 
речи —  всё это подсказывало и приближало "выход" аЕтора к 
жанру драматической поэмы. Этому способствовала и склон
ность Купалы к обостренному восприятию действительности в 
неисчислимом множестве ее жизненных контрастов и настрое
ний, изображению героев с сильными чувствами и страстями. 
Поэмы "Адвечная песня" и "Сон на кургане" и выросли на этих 
свойствах таланта Купалы и его эстетического отношения К дей
ствительности. Оба произведения об исконном горе крестьянина, 
его нелегком труде, социальных обидах и жизненных страдани
ях, которые из поколения в поколение оставались предначертан
ными самой судьбой. Купала на примере одной крестьянской 
жизни, используя возможности художественного обобщения, ко
торые ему предоставляла драматическая поэма, нарисовал кар
тину трагического положения безземельного народа. Несмотря 
на то, что в сюжете "Адвечнай песні" ослаблена динамика дей
ствия, конфликтность характеров и т.д., это не отход автора от 
избранного им жанра, а скорее "поворот" его к • новым требо
ваниям. Средствами художественной типизации Купала стремился 
показать драматизм судеб целого народа —  конфликт между 
высоким общественным предназначением человека и его реаль
ным положением в действительности, конфликт, который создает 
драматический сюжетно-композиционный строй поэмы.

По мнению диссертанта, эволюция жанра драматической поэ
мы у Купалы происходила за счет усиления роли драматических 
элементов (монологические конструкции стиха, диалогическое на
полнение мысли, "взаимоотталкивающиеся" реплики, формы ус
ловности и др.). Это заметно ощущается в поэме "Сон на 
кургане", которая, в отличие от "Адвечнай песні", богата нали
чием драматических напряженных сцен, подвижностью диалогов, 
воплощающих волевые усилия и борьбу действующих лиц. Это 
художественное полотно создано в историко-философском клю
че, усложненном символико-аллегорическими картинами и обра
зами необычной сюжетно-композиционной- структуры. Здесь 
сильнее поэтизируется борьба против социального зла, ярче вы
ражен конфликт, позволяющий Кулале проводить свободолюби
вые идеи. Это предоставляет диссертанту возможность томнее 
очертить жанровые особенности драматической поэмы, обуслов
ленные в конце концов тем, что история входила в поэзию Ку-
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палы  во  всем  сво е м  общ ественно-ф и лософ ском  звучании как 
поэтическая концепция  трагических с уд еб  белорусской  нации. 
Ч еловек  зд е сь  уж е  не сторонний н а б л ю д а ю т ,,  а частица сам ого  
этого трагического.

Д иссертант отм ечает также, что о бе  поэм ы  Купалы  несут в 
себе  стилевы е особенности  ж анров  ф ольклора, благодаря  вве 
д е н и ю  в ткань п оэм  ф ол ьклорн ы х  персонаж ей  и п р и р од н о -п о э 
тических сим волов, произведения, не потеряв
конкретно-поэтических примет, вм есте  с тем приобретаю т б о л ь 
ш у ю  п ро стран ств е н н о -в ре м е н ную  глубину и протяж енность. 
Т ворческое  о см ы слени е  богатств ф ольклорны х традиций д ало  
в о зм о ж н о сть  поэту  под черкнуть  трагизм  жизни крестьянина, 
проникнуть  в его  д уховны й  м ир. П о д  влиянием  ф ольклорной  
поэтики зам етн о  усиливается контрастность характеров и ситуа
ций, а это в сво ю  о че р е д ь  вело  к обогащ е нию  арсенала вы ра 
зи тельно -изобрази тельны х средств драм атической  поэм ы .

П о э м а  "С о н  иа к у р ган е " оригинальна по своей архитектонике: 
драм атически  н апряж енны е  сцены  и своеобразное  их че р е д о ва 
ние, бы страя  см ен а  событий, активные м онологи  и диалоги, при 
п о м о щ и  которы х о тдел ьны е  сцены  приобретаю т настоящий э м о 
ционально -драм атический  эф ф ект. Велика и эстетическая роль 
р е м а р о к . О н и  в значительной степени служат в произведениях 
не столько  д л я  усиления инф орм ационности, сколько  даю т в о з 
м о ж н о сть  поэту гл уб ж е  проникнуть  во внутренний м и р  героев, 
полнее  понять обстоятельства происходящ его.

Таким  об р азом , ум е л о е  построение сюжета, ком позиционная  
организация  материала, в ы б ор  драм атического  героя, тщ ательная 
о тделка  р ечевой  характеристики персонаж ей, глубоко  см ы словая  
рол ь  авторских р е м а р о к  —  всё это говорит об  авторе "А д в е ч -  
най песнт" и "С н а  на к ур ган е " как о больш ом , зр е л о м  х у д о ж 
нике, у м е ю щ е м  пользоваться  во зм ож ностям и  драм атической  
поэзии. Я .Купала, с одной  стороны , успеш но  п р о д ол ж ал  тради
ции —  но  у ж е  на национальной  почве  — * своих предш ественни 
ков и сов ре м е н н и ко в  А .М ицкевича, Т.Ш евченко, Л .Украинки, 
И ,Ф р а н к а  и др. С  д р у гой  стороны , наследие К упалы  оказало  
зам етное  влияние на весь ход  дальнейш его  развития д рам атиче 
ского  ж анр а  в национальной  поэзии. Его опыт бы л  использован 
поэтам и  разны х  стилей и ориентаций как д ооктябрьского  пери о 
да, так и Советского. К  драм атической  ф о р м е  обращ ались  
К .Буйло  "П а п а р а ц ь -к в е тк а ",  К .Каганец  "С тар аж о и ы  кур ган ", "С ы н  
Д ан іл а ",  М.ЧароТ "С о н  на б ал о ц е ".  О д н а к о  их произведения
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нельзя  б ы л о  а полной м е р е  отнести к ж анру  д р а м а  (Ической п о 
эмы, поскольку  идейно-худож ественной  сущ ностью , сю ж етно- 
ком  позиционны м  с троем  они скорее  всего близки к 
д рам атизи р ован ны м  стихотворным  образкам . И  все ж е  их п о я в 
ление стим улировало  дальнейш ий ход  развития ф о р м  д рам ати 
ческой поэм ы , о бо гащ е ни е  ее новы м и  мотивам и  и образам и, 
ритм ам и  и интонациями.

В первой  главе отмечается, что новый им пульс  развитию  
драм атического  ж анр а  дали 20-30 -е  годы. Пути развития б е л о 
русского  д рам атического  эпоса, его ж анровы е  и идейно-тем ати
ческие поиски этого пери од а  а пе рв ую  о че р е д ь  опр ед елен ы  
творчеством  В .Д убовки  и П.Глебки, создавш их такие д рам атиче 
ские произведения, как " І  п ур пур овы х  ветразей узв івы ", "Ш т у р -  
м ум це  буд учы н ! аванпосты " (В .Д убовка) и "А р к а  над  ак іянам ", 
"Н а д  Б я р о за й -р а к о й " (П.Глебка). П равда, как считает диссертант, 
говорить о  ж анр овой  полноте д убовковских поэм , т.е. считать их 
чисто драм атическим и, следует осм отрительно  и в известном  
см ы сл е  условно. В этих произведениях не оказалось  тех осн ов 
ных эстетических свойств, которы е  в достаточной степени о п р е 
д еляю т ж анр ов ы е  рам ки  драм атической  поэм ы . О б р а щ а е т  на 
себя вним ание ослабленм ссть сю ж етны х связей, что проявляется 
в м злогсбы тийности  драм атического  действия. Э ф ф ект наполнен
ности действия достигается силой эм оционального  накала стра
стей, чувств, переж иваний  героев, совм ещ аю щ и хся  с 
лирическим и  переж иваниям и  и чувствами автора. М алособы тий- 
коста» приводит к тому, что поступки героев  каж утся неож и дан 
ными, нем отивированны м и. М отивированность  здесь  внешняя. 
О н а  опред еляется  авторским  сознанием. Ком позиция  поэм ы  
"р а зо р в а н а ",  ф рагм ентарна. Э п и зод ы  сцен, акты часто не связа
ны м е ж д у  собой  логикой  развития событийного действия. Речи 
персонаж ей  п ри сущ а  своеобразная  "вы равненность ", р о ж д а ю щ а 
яся а про ц е ссе  объективизации авторского  лиро-эпического  с о 
знания в характерах героев. Стихотворная речь в поэм зг  
во сп р о и зв од и і г  реальны й  диалог, а поэтически вы раж ает д р а 
матические ситуации и авторские переживания, вы званны е ими. 
О днако, как считает диссертант, нельзя делать окончательный 
вы вод, что п о -.а ы  полностью  утрачивают контуры  драм атичегкс - 
го ж анра. П р о и зв е д е н и я м  свойственны  »е н еобход им ы е  элем ен 
ты {м онологи , о бр ащ е н и я  к дей ствую щ и м  лицам, наличие 
р е м а р о к  и Др.), ко торы е  приближ аю т их вплотную  им енно  к 
ж а н р у  драм атических поэм , отрыва'» от традиционных лиро-эпи-
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ческмх ф ор м . Д рам атизированны й  тип эпоса в творчестве в .Д у - 
бовки  б ы л  нацелен  на ’'о с тр о  дискуссионное обсуж дение  кар д и 
нальны х п ро б л е м , созревш их в конце 20-х как s  сф ере  
социальной  жизни, так и в с ам ом  искусстве" (М .А рочко ). Такой 
творческий под хо д  Д уб ов ки  к зам ы слу  способствовал паи< злее  
полной реализации  возм ож ностей  поиска противоречивой истины, 
которая таилась в слож ностях тогдаш ней действительности.

Д рам атическая  ф о р м а  в произведениях поэта явилась сво е об 
р а зн ы м  худож ественно-тактическим  п р и е м ом  публичного  вы ступ
ления по  про б л е м ам , которы е  волновали его и всех тех, кто 
бы л  о забо че н  д альней ш и м  развитием  белорусской  литературы  и 
культуры  в послеревол ю ци онны й  период. П о  сущ еству, д р а м а 
тические п о эм ы  6 .Д уб ов ки  не только вносили новы е м ом ен ты  ь 
о см ы слен и е  наболевш их проблем , но и создавали почву для  
развития драм атической  п оэм ы  20-30-х  годов. Способности  авто
ра к о бн овле ни ю  драм атического  ж анра  реализовались в р а з 
личных ф орм ах. И ногд а  произведения  автора были далеки  д р у г  
от д р у га  по ж а н р о в ы м  и стилевы м  признакам . А  это, по м н е 
нию  диссертанта, говорит о том, что тенденция к обновлению  
драм атической  п оэм ы  опред елялась  и о б щ и м  тяготением р а з 
личных р о д о в  к в заим ообо гащ е н ию  и взаим опроникновению . 
Д рам атическая  п оэм а  расш иряла  свои худож ественны е  в о зм о ж 
ности п утем  освоения опыта лирической поэзии.

Такие ж е  неод н озн ачн ы е  попытки в овладении драм атическим  
п о э м н ы м  ж а н р о м  находим  и а творчестве П.Глебки. Хотя псэта 
иногда подстерегала  неудача  и не вполне определенны й  успех, 
его  опы т п о -с в о е м у  ценен. П о эм а  ’’А р к а  над акіям ам ", з а д у 
м анная  как  драм атическая, не относится к числу произведений,, 
снискавш их автору  сколько -н и буд ь  зам етную  славу. О н а  и 
в п р ям ь  зам е тн о  уступает п оэм ам  В .Д убовки  в и де йно -худож аст- 
вемной значимости, ибо  "А р к а  над  ак іян ам " свидетельствовала о 
капитуляции автора п е р е д  ж изнью . И  ьсе-таки предлагаем ы й  в 
"А р ц ы  над  а к іян а м " "п о э м н ы й "  вариант дает нам  возм ож ность  
говорить о  стрем лении  автора освоить драм атический ж анр. Это  
с трем ление  б ол е е  полно  реализовалось  а п о эм е  Глебки "Н а д  
Б яро зай -р ако й ", созданной  по горячим  след ам  событий. В осно 
ве е го  сю ж етн о го  действия — • один из кульм инационны х м о 
м ентов  б о р ь б ы  против белопольской  интервенции —  бчтвз за 
го р о д  Борисов в 1919 г. С тр ук тур а  и р а зм е р  стиха (пятистопный 
ям б ) давали поэту во зм ож ность  г эспроизвести сам ы е  р азн ооб 
р а зн ы е  характеры  и ситуации, пред * пьна расш ирить объ ем  ж из-
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ненных явлений. Автор , в отличие от Д убояки, стрем ился к б о 
лее  психологической  конкретности образов, к больш ей  индиви
дуализации  в раскрытии характеров. И сторические события 
подаю тся  в п о эм е  че ре з  восприятие ш ироких м асс н арод а  и 
раскры ваю тся  а острых драм атических конфликтах и ситуациях, в 
непосредственной  б о р ь б е  действую щ их лиц за свои социальны е 
и национальны е  права. П .Глебка  с ум е л  проникнуть в духовны й  
м и р  своих ге р ое в  (А зорич, Маринмч, Наста), вним ательно всм от
реться в их конкретны е  судьбы . О днако, по м нению  диссертан
та, поэм?. перенаселена  персонаж ам и, при отсутствии 
полноценны х, ярких драм атических характеров. Недостаток п оэ 
м ы  "Н а д  В я р о за й -р а к о й " видится и в том, что ее  д рам атизм  —  
театрально-кинем атограф ического  свойства: движ ение  о б щ е го  
конф ликта склады вается  из м онтаж ного  переплетения отдельны х 
сцен, основанны х н а  "л о к а л ьн ы х " конфликтах, из глубинны х п е 
рекличек и внутренних соотнош ений действую щ их в этих сценах 
персонаж ей, ко то ры е  порой  д аж е  не соприкасаю тся д р у г  с д р у 
гом . П о д о б н ы е  особенности  опр ед еляю т и общ ий  ритм  поэм ы  
—  нервный, тревож ны й, рож даю щ и й ся  из последовательности  
сцен  сам ы х разнообразны х, н е и зм е р и м о  экспрессивных. К он ф 
ликтность, эпи ко -д рам ати ческое  отображ ение  событий и характе
ров, патетике и лиризм , м ногокрасочность  поэтической речи  —  
все это приближ ает п о э м у  "Н а д  Б яро зай -р ако й " к р а зр я д у  д р а 
матических ж анров, н аиболее  правильны м  будет, видимо, при 
знать, что п рои звед ен и е  "Н а д  Б яро зай -р ако й " находится на 
стыке обоих ж ан р ов  •—  драм атической  п оэм ы  и стихотворной 
д р ам ы . Такая услож ненность  произведения  обусл овлен а  стре м 
ле н и е м  поэта донести  д о  читателя сложность проблематики, 
слож ность  и р азноплановость  отношений человека с м и р о м  *  
п е р е л о м н ы е  исторические периоды .

Таким  о б р а зо м , делает вы в од  диссертант, ретроспективный 
взгляд  на драматическую поэму в литературе 20-30-х  годов  
уб е ж д ае т  в том, что становление и развитие этой поэмы проис
ходило  в р у ; я ?  отчетливо выражавшейся преемственности, хотя 
очень  часто е> не хватало идейкой глубины, ж анровой  очерчен- 
ности, внеш ней  и внутренней собранности, даже целостности. 
П о э то м у  больш инство  поэм , ко торы е  можно б ы л о  бы отнести к 
драм атическим , бы ли  неровн ы м и  и худож ественно  незрелыми. 
Вм есте  с тем  худож ественная  практика 20-30 -х  годов  свидетель
ствует о  том, что потенциальны е возм ож ности  жанра драматиче
ской  п о э м ы  б ол е е  всего  проявились тогда, когда ее
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сод е рж ан и е  опр е д е л ял а  историко-реао  гюцмоннан проблем атика, 
и зобр аж ен и е  исторических личностей, событий, раскры вавш ихся в 
свете соврем енности  и в соотнош ении с соврем енностью . И м е н 
но это, а такж е тяготение к ш ироком асш табны м  обобщ ениям , 
п ри сущ и м  о бы чно  лирическом у  зпосу  и эпической драм е, станет 
п о зд н е е  о п р е д е л я ю щ и м  для ж анра  белорусской  дрэм агичн  'кой  
поэм ы . О днако , несм отря  на о пред еленны е  ж анровы е  прос- еты 
и недостатки, драм атический  эпос 20-30-х  годов был, н е сом н е н 
но, в аж н ы м  этапом  в развитии белорусской  драм атической  поэ
мы . А в то р ы  открывали новы е возм ож ности  в осм ы слении  не 
только социальны х и национальны х проблем , но и постигали 
твор ческую  уникальность сам ого  жанра, проклады вали  нелегкий 
путь национальной  драм атической  поэм е  р. б уд ущ е е , обогащ ая  
ее иде йно -худож е ственны м и , структурно-стилевы м и и иными э с 
тетическими свойствам и и особенностям и. В .Д убоаха  и П .Глебка 
к то м у  ж е  пытались развивать традиции национальной классики, 
ближ айш ий  источник которы х находился в творчестве Я .Купаны.

о  состоянии драм атической  п оэм ы  в послевоенны й период, от
м ечаю тся  причины  {как субъективные, так и объективные), о б у с 
ловивш ие  зам едление, а то и приостановку развития жанра. К 
сож алению , драм атическая  поэм а  оказалась ж анром , н е д о о ц е 
ненны м  в своих эстетических перспективах и возм ож ностях. К о 
нечно, это непростой  и нелегкий жанр. Его эстетические 
принципы  требовали  от поэтов нем алы х творческих усилий и су- 
д ож иической  одаренности. Не  содействовала развитию  этого 
ж анра  и господствовавш ая  в послевоенны й  период  так назы вае 
м ая  теория бесконф ликтности. А  ведь драм атическая поэм а  не 
м о гла  сущ ествовать  и развиваться вне м асш табно  понятого кон 
фликта. В е д ь  'а  конф ликте всегда д ол ж ны  содерж аться  объ е к 
тивные противоречия  "(И . Бехер). Вскрытие объективных
противоречий  б ы л о  не в интересах вдохновителей указанной те 
ории. Э то  и опр е д е л и л о  направление  худож ественной  практики. 
А в то р ы  не искали глубокой  конф ликтной основы  для  своих п р о 
изведений. Отпала, стало быть, и необходим ость  в ж анре  д р а 
м атической  поэм ы . П равда, о тдельны е  попытки see ж е имели 
место. Это, скаж ем , поэм а  А.Бачм лы  "В е р н асц ь ",  которая вы ш ла 
а свет в пятидесятых годах. О д н а к о  по объективизации сю ж ета 
н характеров действую щ их лиц, остроте действия и внеш ней 
конф игурации  п оэм а  "В е р н а с ц ь ” снэр ее  обыкновенная пьеса а 
стихах, н еж ел и  драм атическая  поэи а.
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И сходя  из конкретного  материала, диссертант отмечает, что 
наиболее  интенсивно ж анр  заявил о себе  в середине  70-х и 
п р о д ол ж ал  активно развиваться в 80-е  годы. О б  этом  кр аснор е 
чиво свидетельствует р яд  произведений: ''Х а м у ц іу с '' А .Кулеш ова, 
"М ік а л а й  Д в о р н ік а ў "  М.Танка, "К р э в а ",  "К у р га н н е " "М о л о д ы е  
Твўлая", "С у д н ы  д зен ь  С к а р ы н ы " М .А ро чк о , "П о м е та "  К .Киреен- 
ко, " С у д  А л а із ы "  В.Ковтун. В этих произведениях ощ ути м а  сея;?, 
с Я .Купалой, национальны м и  традициям и и опы том  п р е д ш е ств е н 
ников разны х поколений. П оявление такой поэмы, как "Х а -  
м у ц іу с "  А .К улеш ова, убе ж д ае т  не только  в ф акте возрож де ни я  
белорусской  драм атической  поэмы, после К упалы  д олгое  вр е м я  
не и м евш ей  над ле ж ащ е й  преемственности, но и в том, что оищ 
Поднялась на н ов ую  поэтическую  высоту, с которой нам ного  
проясняю тся ее  ж а н р о зы е  горизонты  и неиспользованны е во з
м ож ности. В р е ф е р и р у е м о й  работе обращ ается  внимание н.ч 
вам процесс  становления ж анра драм атической  поэм ы  у А  К у 
лешова, в чьем  творчестве этот процесс  проходил  не спонтанно 
а ф ор м и ро вал ся  и ш лиф овался  на всем  творческом  пути поэта. 
А в то р  опирался  не только на национальный опыт, который уж;», 
им елся  к том у  вр е м е н и  в белорусской  литературе, но и вним а
тельно всм атривался в м ногообразие  творческих исканий е д р у 
гих литературах. Талантливом у во зр ож д е ни ю  драм атического  
ж анра  способствовала  ориентация А .К улеш ова  также и на м и р о 
вую  классику. В диссертации отмечается, что "Х а м у ц іу с "  А .К у 
леш ова  —  одна  из тех поэм, которая будит читательскую  м ы сль  
о достоинстве и свобод е  личности, о месте и роли человека в 
истории, национальны х правах народа, о духовной  взаим освязи 
поколений. В о снове  этого м ногопланового  худож ественного  по 
лотна •—  одна  из сам ы х впечатляю щ их и трагических сто чтиц 
национальной истории —  белорусское  народно-освободительное  
д виж ение  60-х годов  прош лого  столетия, события, возглавляе
м ы е  одним  из вы даю щ ихся  р е волю ци онероа-д ем ократов, сыном  
бе ло русско го  н арод а  Кастуссм  Калиновским. П о эм а  А .К улеш ова  
«—• о ко нкретном  человека, о его полной горения и света крат
кой жизни, взятой в сам ы х тесных связях с ход ом  восстания 
1863-1864 годов  на территории Белоруссии и Литвы. Поэт, ут
в е р ж д а я  свое  п рав о  худож ественно-драм атического  постижения 
исторического  м атериала, глубоко  и всесторонне раскры л взаи
м оотнош ения  личности и врем ени  в их конкретной объективной 
данности. И стория  проверяется  личным  м уж е ством  и судьбой, 
взяты м и  во  всей полнот® реального  бытия, благодаря  этому, са-
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м *  история как бы  обретает в п оэм е  ж ивую  конкретную  плоть. 
А в то р  см о г  тонка прочувствовать  всю  трагическую  атм осф еру  
тех дней, ставших историей, см ог помять и отобразить д р а м а ти 
ческий конф ликт врем ени, все  во зм о ж ны е  коллизии. И збранная  
им ж анр ов ая  ф о р м а  в значительной степени позволила А .К у л е 
ш о в у  увидеть  характер  конкретного  исторического лица как бы  
глазам и  народной  памяти, раскры ть обр аз  главного героя  в его 
индивидуальной  психологической  подлинности. С а м а  история в 
п о эм а  "постигает с е б я " в с уд ь б е  личности, осм ы сленной  в еоцк» 
«льн о -ф и л о со ф ско м  плане. Такой п од ход  к п р о б л е м е  в "Х а -  
м у ц іу с е "  способствует Вы работке  соврем енного  взгляда на 
герои, при чем  этот взгляд  определяет и ж анрово-стилевы е, сю 
ж е тно -ко м п о зи ци о нн ы е  особенности. Эти качества драм атическо 
го искусства позволяю т А .К у л е ш о в у  раскры ть слож ны е процессы  
б е л о р усско го  освобод и тельного  движ ения  1863-1864 годов, п р о 
никнуть в психологию  герое», нарисовать ярко  ром антические 
о б р а зы  персонаж ей, отразить нполисы человеческих отношений.

В избранной  ж анрово -драм ати че ской  ф о р м е  А. Кулеш ову, по  
м нени ю  диссертанта, удалось  найти скрыты е возм ож ность  для 
показа  всего  неповтор и м ого  д рам атизм а  эпохи, раскры ть внут
ренний м и р  своих героев, ко торы е  вы раж аю т различны е грани 
единого  в своей  основе  авторского  отнош ения к м и р у  и о д н о 
в р е м е н н о  несут е себе  объективно-историческую  правд у  своей 
эпохи. Калиновский предстает в п о эм е  как вы д аю щ аяся  л и ч 
ность, о б л а д а ю щ а я  сильны м  характером , вы росш им  на ф у н д а 
м енте  гл уб ок о го  убеж дения, что история не м ож е т  развиваться 
лиш ь как п роцесс  движ ения  спонтанных сил или как следствие' 
действий слепого  рока. История движ ется  к м атериальном у  и 
д у х о в н о м у  прогрессу, социальной справедливость, н арод ной  сво 
боде , гарм онии  индивида и общ ества  при сеете идеалов спр а 
ведливости  и гум анизм а.

Д иссертант видит свою  задачу  и в том, чтобы  раскры ть х у д о 
ж ественны й  облик  драм атической  п оэм ы  "Х а м у ц іу с ",  отмечай 
достоинства е е  чеканного  языка, приподнято-одухотворенного, 
исполненного  поэтической прелести  и лирической проникновенно
сти. М н о ги е  строки  и о бр азы  п оэм ы  соединяю т поэтическую  о к 
р ы  ленность с аф ористической  отточенностью  слове, что
свидетельствует о  высоких эстетических свойствах этого п ро и зве 
дения. В  язы ке  поэм ы , явл яю щ е м ся  основны м  м атериалом  и 
сред ством  воплощ ен ия  худож ественны х идей, м но го  прям ы х о б 
ращ ений, интонаций, разговорны х  речений, обнаж енного  нерва,



открытой мысли. С тихотворное слово  выступает здесь как с р е д 
ство индивидуализации характеров и яак средство  вы раж ения  т  
действия. А в тор ское  " я "  проявляет себя не только через д иало 
го -м онологи ческое  наполнение или в поступках действую щ их 
яиц, но и через непосредственно  вы раж енную  авторскую  срз- 
(ценность с тем и  или иным и героям и, че ре з  открыто ф о р м у л и 
р ов анн ую  причастность к тем  или ины м  п роб ле м ам . Это 
пом огает автору  поднять  характеры  до  ш ироких идейных о б о б 
щений, сочетать эпическую  основательность с концентрмрозтнт- 
ны м  и интенсивным  анализом  внутренней жизни исторической 
личности. Э то м у  способствует и поэтическая условность, которая 
как магический кристалл, укрупненио  высвечивает реальное  м и 
р о о щ у щ е н и е  героя, усиливает м ногом ерность, динам ичность и 
объ ем ность  воплощ ения, укрупняя  характер  объективированного  
героя. А н али з  п оэм ы  позволяет диссертанту сделать вывод, ч.о  
по соверш енству  худож ественной  структуры , гуманистической на
правленности  и д рам атическом у  накалу чувств и м ы слей  'Х а - 
м у ц іу с "  А .К у л е ш о в а  м о ж н о  отнести к произведениям  так 
назы ваем ого  вы сокого  стиля. Она, безусловно, близка к класси
ческим  о б р а зц а м  историко-поэтической  д р а м ы  как в националь
ной, так и в зар уб еж н ой  литературах. Она, по словам  
В .Коваленко, —  и с этим нельзя  не согласиться, —  "к а к  ни о д 
но д р у го е  произведение, дает практическую  возм ож ность  почув 
ствовать и понять, что белорусская  литература, пусть и с 
н еко тор ы м  запозданием , в новых условиях идет на ш тур м  ш е к 
спировских высот худож ественного  творчества"."

Д але е  в главе отмечается, что свою  лепту з  развитие ж анра  
драм атической  п о э м ы  внес и М.Танк. О н  также, как к А .К ул е 
ш ов, обратился  к собы тиям  народной  истории, к осм ы слению  
важ нейш их черт национального  характера. И  это все ощ утим о  
проявилось  в п о э м е  "М ікалам  Д в о р н ік а ў ".  Д ействую щ ие лица 
здесь, как и в "Х а м у ц іу с е "  А .К улеш ова, —  исторические лично
сти. О д н а к о  н е о б х о д и м о  отметить, что авторы  не стремятся » ия 
образах  индентиф ицировать ж изнь и с уд ь б у  тех или иных исто
рических прототипов и только, а изыскивают возм ож ность  мыра- 
эить собственное  видение исторической действительности и дать 
ай о б о б щ е н н у ю  идейно-эстетическую  оценку. Диссертант п о д 
черкивает, что, а отличие о» А .К улеш ова, М .Танк построил поа- *

* (веаленке В. Ж ы в о е  абл ічча дзён. • Ми., 1979. • С. 239.



м у  по  типу биограф ического  произведения  эпкко-лсвествоб®- 
тельного  характера s  о п е н к о м  автобиограф изм а. Э то  дает во з
м ож ность  строить сюжет, придерж иваясь  достоверны х фактов, 
вскры вая  с ур о в ую  сущ ность  м инувш их событий в их впечатляю 
щ ей  нспридумам ностн. В облике Н .Д ворникова  отчетливо виДйо 
стрем ление  М .Танка объективно изобразить один из интересней
ших типов эпохи и ее д уховны х  конфликтов. Стиль ж е  самой 
драм атической  п оэм ы  объединяет различны » ж удож ественкбФ  
тенденции - от напряж енно -драм атического  н психодогмческегь 
воссоздания  событий д о  возвы ш енно-ром антической  и экспрес
сивной интонаций в их воспроизведении. И спользуя  богаты е иле- 
браэнтелькы е  и вы разительны е возм ож ности  своего искусств®, 
поэт со зд ал  произвед ение  о тех, кто в 30-е  годы  стоял за с о 
циальное  и национальное  о свобож д ени е  народа, выполнив рог’' г 
д о  конца.

И сходя  из конкретного  материала, диссертант отм ечает и гр  
история трактуется б драм атической  поэм е  не столько как. д о к у 
мент, с колько  как актуальный для соврем енности  ж изненный 
материал, исторические события воплощ аю тся  в такую  ф о р м у  
(поэт пользуется  в больш инстве  своем  б е лы м  стихом,, что дает 
е м у  во зм ож ность  делать н еоб ход им ы е  паузы, услож нять р и тм и 
ку, созд авая  напряж енко-драм атический  эффект), которая дает 
о п р е д е л е н н у ю  свобод у  вы раж ения  авторского  сознания с поз;-; 
ций правдивого , исторкчески-конкретного  изображ ения  действи
тельности. П роникнуть  s  суть происходящ их событий, ь 
таинственный о б р а з  главного  героя М .Танку пом огаю т различные 
при е м ы  (секретны е письма, донесения, рапорты), которы е  о:- 
использует в поэме. О д н а к о  этот докум ентальны й  материал и 
препятствует творческой  концепции  автора, потом у  что каж д ую  
строку, к аж д ое  слово, факт он переж ивает заново, пропуск!: 
через свое  сердце , стрем ясь  показать re p o *  s  наивы сш ем  ил- 
пряж ении  е го  д уховной  жизни, и щ ущ е го  ответа на трагические 
вопросы  истории, вступаю щ его  в единоборство  с несправедлп 
8WM соци ал ьны м  и нравственны м  порядком , с господствую щ им  
силами угнетения и зла. Вы сокопаф осном у  стилю драм атической  
поэм ы , вс  м н о го м  в о схо д я щ е м у  к ром антическим  принципам  
тудож ественного  воплощ ения  идеи б ор ьбы  человека за свои со 
ц иал ьн о -д уховн ы е  и нравственные права, способствует условно 
о б о б щ а ю щ а я  поэтика, которая позволяет автору не только 
аоспооиэаодить  сам ы е  р азнообразны е  характеры  и ситуации, не 
и п р е д е л ьн о  расш ирит» охват ж изненных явлений.
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В р е ф е р и р у е м о й  работе  подчеркивается, что а центре д р а 
матических п оэм  и А .К улеш ова, и М .Танка оказались н е за ур я д 
ны е исторические личности, в поисках справедливости  
вступивш ие в конф ликт со  своим  врем енем , с установивш им ся 
п ор яд к ом , понятиям и и представлениям и. О ни  привлекли  поэтов 
тем, что в такого  р о д а  исторических конфликтах с особой  ярко 
стью  проявляю тся  идейно-нравственны е качества лю дей, их д у 
ховны е  дом инанты  и возм ож ности. Главной особенностью  
обрисовки  о б р азов -хар акте р ов  здесь является органическое  с о 
четание собственно  реалистических принципов воссоздания о б р а 
зов  в их конкретно-исторической  и социальной обусловленности  
с принципам и  условности, которы е  во  м н о гом  определяю тся  
субъективно-лирическим и  переж иваниям и  авторов. П оэты  стре 
м ились проследить  связь  вр е м е н  на м атериале биограф ии от
дельной  личности. Они, в о д н о м  и д р у го м  случае,
сосредоточиваю т вним ание на внеш нем  и внутреннем  м и р е  че 
ловека, п о гр уж ая  его  в насы щ енное  больш и м и  событиями в р е 
мя. Герой  осознается  в обеих поэм ах как эпицентр  устрем лений 
прош лого, настоящ его  и б уд ущ е го . Этим  с ам ы м  А .К ул е ш ов  и 
М .Танк у спеш н о  реш али  слож ную  нравственно-эстетическую  п р о 
б л е м у  связи давних в р е м е н  с настоящим, не ограничиваясь са
м о  собой  напраш иваю щ ейся  ассоциативной перекличкой, но, что 
о собен н о  ценно, исследуя  эту связь как важ н ую  д ухов ную  п р о 
б л е м у  непосре дственно  в рам ках  самих произведений. Тем  са
м ы м  вы рабаты вались  новы е под ход ы  к расш ирению
ж анрово -стилевы х  р а м о к  драм атической  поэм ы .

Т ворческим и  усилиям и  А .К уле ш ов а  и М .Танка национальная 
д рам атическая  поэм а  70-х  годов  приобретала б ол ьш ую  х у д о ж е 
ственную  стройность, лолиф оничность и определенность  идейно- 
ф илософ ской  направленности. В сравнении с д овоен н ы м  
п е р и о д о м  н е и зм е р и м о  расш ирились идейно-тематические гори 
зонты  ж анра; п р о ш л о е  н арод а  стало одн и м  из наиболее ж иви? 
тельны х источников поэтического  чувства, а это в значительной 
м е р е  при вело  к том у, что драм атическая  п оэм а  особенно  силь
но  зазвучала  как п о э м а  историко-героическая. Обогатился в ц е 
л о м  худ ож ественны й  арсенал жанра, в частности, стал более  
м н о го о б р а зн ы м  стих. А  это говорит о том, что развитие сов р е 
м е н н ой  б е л о р усско й  драм атической  п оэм ы  идет я ц е л о м  по 
во сход ящ е й  линии. С видетельство  то м у  —  новый атал ее  разви 
тия в 8 0 -е  годы . Зам етн ы й  интерес поэтов к атом у ж анр у  вы 
двигает д р ам ати ч е скую  поэм у, по  м н е н и ю  диссертанта, иа
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новый, качественно более высокий идейно-эстетический уровень 
В белорусской современной литературе. Жанр завоевывает 
большую популярность и признание как мастеров слова, так и 
читателей, и становится одним из активных видов национального 
поэтического эпоса. И не случайно последние годы ознаменова
лись появлением таких принципиально важных (хотя и не равно
ценных) произведений интересующего нас вида, как "Крэва”, 
"Курганне", "Мелодыя Таўлая", "Судны дзень Скарыиы" 
М.Арочко, "Помета" К.Киреснко, "Суд Алаізы" В.Ковтун и дру
гих авторов. А  это свидетельствует о том, что форма драмати
ческого эпоса сегодня возрождается на новой основе в связи с 
переосмыслением национальной истории, стремлением подняться 
к истокам народного самосознания.

Пристальное внимание современника к истории, исторической 
памяти, отдаленным периодам национального духовного бытия 
отражено в поэмах М.Арочко "Крэва", "Мелодыя Таўлая" и 
В.Ковтун "Суд  Алаізы". Внимание авторов направлено на карди
нальные проблемы национального самосознания, исторической 
судьбы родного народа, его больших испытаний, основ и идеа
лов морали и этики. Так, поэма "Крэва" возвращает нас к кор
ням национальной истории и ее урокам, рассматриваемым с 
высоты сегодняшнего дня. Речь идет о XIV веке —  времени 
борьбы за объединение земель Великого княжества Литовского, 
эа укрепление государственности, против посягательства на нее 
крестоносцев. Но это было и время внутренних распрей среди 
гедыминоаичей из-за обладания властью. Поэма строится на 
действии, реализуемом в исполненных внутреннего напряжения 
монологах и диалогах героев (Альгерда, Кейстута, Ягайло, Геды- 
мина, Витовта и др.), конфликтно противопоставленных друг 
другу. Воспроизведение отдаленных от нас столетиями кревских 
событий, от которых во многом зависело быть или не быть оте
честву —  не только тому, средневековому, но и сегодняшней 
родине, дало автору возможность хотя и косвенно, но очень 
недвусмысленно комментировать современность, осветить содер
жание драматических конфликтов нашего времени. При этом, 
как отмечает диссертант, основу драматического конфликта поэ
мы "Нрава" составляет не внешняя конфронтация противополож- 
нык сид, а скорее действие внутреннее, которое происходит в 
сознании и душе героев. Заметно и другое: наделяя героев 
собственным обостренным чувством истории, автор не только 
ищет способ выразить себя, но и стремится объективировать
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действующее лицо, отделить его от себя. В этом выявляются и 
эстетические возможности драматической поэмы как синтетике» 
ского жанра. Произведение ценно живым ощущением далекой 
эпохи, богатством исторических реалий, щедростью словесной 
живописи, ритмико-интонационным многообразием, тонкой инст
рументовкой стиха. Авторское повествование исполнено лиризма 
и вместе с тем, как произведение драматическое, строится на 
круто повернутых монологах, диалогах с использованием рема
рок и всех прочих деталей, характеризующих жанровые очерта
ния драматической поэмы.

Историческая тема стала определяющей и в некоторых по
следующих произведениях М.Арочко. История своеобразно за
печатлена и в другой драматической поэме этого автора —  
"Меподыя Таўлая". Но в отличие от "Крэва", здесь история за
являет о себе в иной плоскости, к тому же она не такая дале
кая, как в "Крэве", но не менее драматическая. Речь идет о 
30-х годах нашего столетия, о судьбах творческой интеллигенции 
в Западной Белоруссии. Поэма посвящена талантливому поэту- 
революционеру Валентину Таалью; его суровой, драматически 
напряженной Поэзии, несшей в себе тавлаевский дух бунтарства, 
протеста, мужественного, глубоко осознанного вызова всей бес* 
человеческой системе угнетения. Диссертант подчеркивает, что 
обращение М.Арочко к социально-нравственному миру личности 
—- характерное явление развития литературы на нашем этапе В 
целом. Это ведет к усилению личностного и психологического 
начал в содержании драматической поэмы, о чем свидетельст
вует и драматическая поэма "Суд Алаіэы" В.Ковтун —  об од
ном из эпизодов жизни известной белорусской поэтессы конца 
XIX —  начала XX столетия Алаизы Пашкевич (Тетки). Это был 
весьма ответственный момент, когда Время настойчиво ворва
лось в жизнь художника, резко повлияв на судьбу и творчест
во, а также на самосознание А.Пашкевич как человека и 
поэтессы. Развитие действия в поэме подчиняется ритмам ду- 
шевного мира центральной героини, ее чувств н размышлений. 
На этом и сосредоточено основное внимание В.Ковтун. Ее "Суд  
Алаіаы" —  значительный вклад в развитие жанра драматической 
поэмы.

Диссертант отмечает, что создавая образы исторических лиц 
—  народных вождей, поэтов, мыслителей, художников, авторы 
драматических поэм искренне стремились выразить и свое, на
болевшее, заветное, выстраданное. В характере исторического
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лица —  героя этих произведений —  обнаруживается много об
щего и родственного с мыслями и переживаниями самих поэ
тов. В характерах персонажей диссертанту видится стремление 
авторов понять духовное состояние своего современника, нрав
ственное пространство его личности, те глубинные процессы, ко
торые формируют его внутренний мир. И чем глубже они 
постигали прошлое, тем полнее отвечали на потребности совре
менности.

В  диссертации обращается внимание и на еще одну сторону 
вопроса: в современной драматической поэме заметен интенсив
ный процесс использования специфических условных форм и 
средств внутреннего драматического обнажения коллизий —  
форм "условно-драматической психологизации". Именно эта осо
бенность поэмы драматического типа, по мнению автора иссле
дования, исключительно важна в художественно-эстетическом 
смысле: благодаря ей сюжетные коллизии приобретают убеди
тельную мотивированность.

В последнее время мастеров жанра драматического стихо
творного эпоса волнует не только далекое прошлое своего на
рода, конкретная историческая личность, ко и трагические 
страницы Великой Отечественной войны. Обращаясь к испытани
ям военного лихолетия, поэты стремятся осмыслить их именно в 
плоскости условно-символической, не пренебрегая при этом 
фольклорной поэтикой (переосмысление народных баллад, ле
генд, притч, песенного и сказочного материала), что в свою 
очередь ведет к усилению философской углубленности самих 
произведений. Это отчетливо проявилось в драматических поэ
мах "Курганне" М.Арочко, "Помета" К.Киреенко. Правда, эта 
практика в каком-то смысле не нова —  вспомним хотя бы до
стижения Я.Купалы в этом направлении. Опираясь на купалов- 
ский опыт, его традиции, М.Арочко н К.Киреенко также 
стремятся к поискам глубинных духовных ценностей народа, по
стижению его мифологии, легенд и т.д. Это способствует интен
сификации творческого мышления, созданию многозначимой 
жанровой структуры, рассчитанной на изображение драматиче
ских и трагических событий жестокой войны, которые находятся 
на первом плане в обеих поэмах и как бы просвечиваются всей 
многовековой историей народа. Такой художественно-эете-
тический принцип воплощения творческого замысла позволяет 
еще раз констатировать, что в белорусской поэзии 80-х годов 
идет интенсивный и плодотворный процесс идейно-худо-
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ж ественногс, д ухов но го  обогащ ения  национального  поэти
ческого эпоса, при атом особенно развивается и углубляете в 
жанр драматической поэмы, впитывающей • а  себя  и синтези
р у ю щ е й  фольклорные, условно-медитативные, символико-фило
софские традиции. Все это убедительно свидетельствует а  то.у, 
что современный белорусский стихотворный эпос вступает
«а новую полосу своего  развития, что в самой структур;
жанра происходят серьезные и плодотворные сдвиги и изме
нения.

В "Заключении” обобщаются основные положения и выводы, 
определившиеся в ходе исследования.
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