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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Многие аспекты творчества М.А. Булгакова по-прежнему находятся в 
центре внимания отечественных и зарубежных исследователей. Открытым во
просом остается и природа вторичной художественной условности, при изуче
нии которой нами учитывался опыт мирового булгаковедения, фактографиче
ский материал и методология, представленные в трудах ведущих ученых 
(М.О. Чудаковой, Л.М. Яновской, В.В. Петелина, Б.В. Соколова, Е.Б. Скоро- 
спеловой, И.З. Белобровцевой, Г.М. Ребель, Дж. Кертис, Р. Джулиани и др.).

К настоящему времени в научном освоении проблемы художественной 
условности в произведениях М.А. Булгакова обозначились два направления. 
Такие ученые, как Л.Б. Менглинова, В.В. Инютин, И.А. Тихонов1, рассматри
вают отдельные формы художественной условности и характер их взаимоот
ношений с другими составляющими структуры созданных автором художест
венных моделей реальности, другие (В.Я. Лакшин, Б.М. Гаспаров, Е.Б. Скоро- 
спелова, М.С. Петровский, И.С. Скоропанова, А.А. Гугнин, М.М. Голубков, 
Е.Н. Ковтун, М.Б. Ладыгин, Л.Г. Джанашия, В.И. Немцев, Ю.А. Голодникова, 
Т.Н. Мельникова, Л.М. Щетинина и др.)2 акцентируют внимание на отдельно 
взятом произведении, жанре или творческом периоде, анализируя характер ху
дожественной условности в ряду других важнейших элементов булгаковской 
поэтики. Монографических исследований, посвященных комплексному изуче
нию природы вторичной художественной условности в диахронном срезе, нет. 
Реферируемая диссертация посвящена выявлению доминантных типов художе
ственной условности в прозаических произведениях М.А. Булгакова, определе
нию их функций и характера взаимоотношений, установлению основных тен
денций эволюционного преобразования булгаковской условности.

1 Инютин, В. В. Гротеск в русской прозе 30 -  40 гг. X IX  века: автореф. дне. ...канд. филол. 
наук: 10.01.01 / В.В. Инютин; Воронежск. гос. ун-т. -  Воронеж, 1995. -  20 с.; Менглинова, 
Л.Б. Гротеск в русской советской прозе 20-х годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 
10.01.02 / Л.Б. Менглинова; Томский гос. ун-т. -  Томск, 1982. -  18 с.; Тихонов, И. А. Формы 
и функции фантастики в русской прозе нач. XX века: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 
10.01.01 / И. А. Тихонов; Вологод. гос. пед. ун-т. -  Вологда, 1994. -  21 с.2

Голодникова, Ю.А. Художник и действительность: поэтика «Театрального романа» 
М.А. Булгакова: автореф. дис, ... канд. филол. наук: 10.01.02 /  Ю.А. Голодникова; Днепро
петровск. гос. ун-т. -  Днепропетровск, 1997. -  16 с.; Джанашия, Л. Г. Формы художествен
ной условности в русской прозе 20-х годов (А. Грин, М. Булгаков, Е. Замятин): автореф. дис. 
...канд. филол. наук: 10.01.02 / Л.Г. Джанашия; МГУ им М.В. Ломоносова. -  Москва, 1996. -  
21с.; Мельникова, Т. Н. Русская и белорусская сатирическая проза периода 20-х гг. XX сто
летия (Булгаков, Зощенко, Крапива, Мрый): автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.01; 10.01.02 
/ Т.Н. Мельникова; Белорусск. гос. ун-т -  Минск, 1996.-20 с.; Скоропанова, И. С. Идейно
художественные искания М. А. Булгакова (20-е годы): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 
10.641 / И. С. Скоропанова; Беларус. гос. ун-т. -  Минск, 1972. -  21 с.; Щетинина, Л. М. Ро
ман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: (Генезис и особенности поэтики): автореф. дис. 
... канд. филол. наук: 10.01.02 / Л. М. Щетинина; Ин-т литературы им Т. Г. Шевченко -  Ки
ев, 1993.- 14 с. и др.
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Актуальность и новизна диссертации заключаются в следующем:
1. Сквозь призму вторичной художественной условности рассматривают

ся все прозаические произведения М.А. Булгакова. В современном булгакове- 
дении нет единых принципов идентификации разновидностей фантастического 
у писателя. Как следствие, границы научной, социальной и романтической фан
тастики оказались размытыми. Специальный анализ природы фантастического 
в прозе М.А. Булгакова помогает устранить некоторые спорные суждения и от
дельные неадекватные оценки в работах критиков.

2. До настоящего времени исследовательский поиск в основном ограни
чивался семантической сферой булгаковской условности или касался отдель
ных аспектов ее архитектоники, в то время как отмеченный феномен требует 
системного изучения. При таком подходе вопросы типологии, функциональной 
специфики вторичной художественной условности и ее эволюции в контексте 
всей булгаковской прозы являются первостепенными.

3. В работе доказывается эволюционный характер вторичной художест
венной условности в произведениях М.А. Булгакова, фиксируются закономер
ности прогрессивного усложнения созданных писателем художественных сис
тем, устанавливаются внешние предпосылки и внутренние стимулы стремления 
различных типов вторичной художественной условности к интеграции, обосно
вывается идея их синтеза как итога эволюционного преобразования вторичной 
художественной условности в булгаковской прозе. Своеобразие анализируемых 
художественных моделей реальности раскрывается через координацию и су
бординацию различных типов вторичной условности, через законы их синтеза -  
общие (имманентные) и специфические (булгаковские). В таком ракурсе и объ
еме проблема никем не ставилась.

4. Изучив специфику вторичной условности в прозе М.А. Булгакова, ав
тор диссертации приходит к заключениям, которые -  в силу активного взаимо
влияния русской и белорусской литератур -  могут быть использованы для вы
явления закономерностей и особенностей развития белорусской литературы 
XX века, содержащей вторичную художественную условность, а также экстра
полированы на современный литературный процесс.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами и темами
Диссертационное исследование связано с государственными плановыми науч
ными темами, которые разрабатываются на кафедре литературы УО «Витеб
ский государственный университет им. П.М. Машерова»: «Творческая индиви
дуальность писателя и литературный процесс: сопоставительное изучение и 
преподавание» (2000-2005 гг., государственный регистрационный номер 
№ 20021422), «Литература и фольклор: сопоставительное изучение и препода
вание» (2006-2010 гг., государственный регистрационный номер № 20062119).
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Цель и задачи исследования
Цель диссертации -  выявить специфику вторичной художественной ус

ловности в прозаических произведениях М.А. Булгакова. Для достижения цели 
были определены следующие задачи: 1) рассмотреть вторичную художествен
ную условность в булгаковской прозе с позиции ее эволюции на протяжении 
всего творчества писателя; 2) выделить доминантные типы условности, зафик
сировать их семантические и структурные отличия; 3) определить функции и 
значение конкретных типов условности, внешние и внутренние стимулы их ин
теграции; 4) выявить закономерности прогрессивного усложнения созданных 
писателем моделей реальности; 5) установить художественный потенциал син
теза всех типологических разновидностей вторичной условности в романе 
«Мастер и Маргарита»; 6) сопоставить инновационные процессы в белорусской 
фантастической прозе рубежа ХХ-ХХІ веков с художественным опытом 
М.А. Булгакова.

Объект исследования -  проза М.А. Булгакова, содержащая вторичную 
художественную условность («Приключения стенгазеты», «Крысиный разго
вор», «Приключение покойника», «Воспоминания», «Сапоги-невидимки», «Баг
ровый остров», «Похождения Чичикова», «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Со
бачье сердце», «Белая гвардия», «Тайному другу», «Записки покойника», «Мас
тер и Маргарита»),

Предмет изучения -  специфика конкретных типов вторичной художест
венной условности, функциональные возможности их интеграции, закономер
ности эволюционного преобразования вторичной художественной условности в 
прозаических произведениях писателя.

Положения, выносимые на защиту
1. Вторичная художественная условность в прозе М.А. Булгакова -  дина

мичная, системно организованная функциональная полиморфическая структу
ра. Последовательное усложнение и универсализация художественных моделей 
реальности за счет интеграции сатирического, фантастического и мифологиче
ского типов условности -  ведущая тенденция эволюции творчества писателя.

2. Основным художественным принципом ранних произведений 
М.А. Булгакова является разоблачительно-комическая типизация, реализован
ная средствами сатирической и фантастической условности. Художественная 
конструкция большинства фельетонов и рассказов, повести «Дьяволиада» оп
ределяется сатирическим типом условности. На этом этапе фантастический 
гротеск выступает как один из приемов сатирического иносказания.

В повестях «Роковые яйца» и «Собачье сердце» в связи с усложнением 
фантастики характер соотношения сатирической и фантастической условности 
существенно изменяется. Фантастика в этих произведениях претерпевает каче
ственные изменения. Теперь она выполняет сюжетообразующую функцию, 
приобретает принципиальное значение в выражении смысла данных моделей,
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что позволяет рассматривать ее как самостоятельную типологическую раз
новидность. Архитектоника «Роковых яиц» и «Собачьего сердца» строится на 
основе взаимодействия и взаимовлияния двух типов художественной условно
сти-. сатирического и фантастического -  при акцентировании сатирической 
цели. М.А. Булгаков тестирует современные социальные утопии, пародируя 
жанровые каноны научной фантастики. Этот прием позволяет писателю обна
жить нравственную несостоятельность общественно-политических экспери
ментов революционной эпохи.

3. Своеобразие пятой главы в романе «Белая гвардия» обусловлено нали
чием трех типов вторичной условности: фантастического, мифологического 
и сатирического. Иерархия взаимоотношений между этими типами определяет 
как функциональные задачи каждого, так и выразительные возможности их 
структурно-семантического единства. Доминантными в созданной автором ал
легорической картине являются мифологическая и фантастическая условность. 
Художественная модель реальности этой части романа ориентирована на жан
ровую модель социальной утопии. Писателем используются некоторые тради
ционные для нее мотивы, образы и сюжетные ходы: эсхатологическое ожида
ние земного рая, мотив фантастического перемещения во времени и простран
стве, персонифицированный образ солнца («лучезарные» герои Най-Турс и 
Жилин), форма сна как способ исторического прогнозирования. Сатирическое 
акцентирование бытовых деталей, использование парадокса, десакрализация 
образов и ситуаций, опрощение проясняют трагическое несоответствие реаль
ности идеалу. Объединение художественных возможностей различных типов 
вторичной условности создает многоуровневую повествовательную структуру, 
рождает смысловое многоголосие.

Усложнение системы вторичной художественной условности в романе за 
счет обогащения ее фактуры и активизации интеграционных процессов свиде
тельствует о глобализации булгаковской концепции бытия и, как следствие, ве
дет к выработке соответствующих этому стремлению новых художественных 
принципов (универсализации хронотопа, реминисцентной насыщенности тек
ста, композиционному параллелизму, стилистическому контрапункту).

4. Художественные модели повести «Тайному другу» и романа «Записки 
покойника» организованы сочетанием сатирического, мифологического и фан
тастического типов условности. Характер их взаимоотношений имеет специ
фические черты. Необычайное вводится посредством фантастической посылки -  
неожиданным появлением Мефистофеля и возникающей в связи с упоминани
ем имени инфернального гетевского героя аллюзией. Реализация сюжета о 
Фаусте актуатизирует мифомотив договора с дьяволом, важный для понимания 
авторского замысла в этих произведениях. Реминисцентность экспозиции, по
стоянные авторские отсылки к «Фаусту» создают комплекс ассоциативных со
поставлений и настраивают читателя на современное восприятие мифомотива. 
Своеобразный текстуальной диалог концентрирует смысл, усиливает
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игровой характер произведений, привнося в них элемент театрализации. Коми
ческая подача автором фантастического допущения и всего эпизода указывает 
на системообразующую роль сатирической условности. Авторская ирония раз
рушает иллюзию достоверности, сцена посещения героя Мефистофелем не на
ходит сюжетного развития в дальнейшем повествовании, что указывает на под
чиненность и фантастики, и мифомотива сатирической задаче.

5. Результатом интеграционных процессов в системе вторичной художе
ственной условности М.А. Булгакова явился синтез всех ее типологических 
разновидностей в «Мастере и Маргарите». Паритетное сосуществование фан
тастического, мифологического и сатирического типов вторичной художест
венной условности обеспечивает пространственно-временную стереоскопич
ность, обусловливает интегральное смещение повествовательных и семантиче
ских планов, поддерживает структурную мозаичность и смысловую полифонию 
произведения. Концепция романа определяется не только логикой сюжета, но и 
логикой метафор, сложным переплетением лейтмотивов и ассоциаций.

6. Современная белорусская антиутопия («Последняя пастораль» А. Ада
мовича, «Корабль» В. Гигевича, «Руки, крылья, бессмертие» С. Минскевича, 
«Пришелец» А. Бычковского, «Корабль приближается» С. Лукашанца) творче
ски вбирает в себя художественный опыт М.А. Булгакова, внимание которого 
неоднократно сосредоточивалось на социальных экспериментах советской эпо
хи 1920-30-х годов (рассказ и пьеса «Багровый остров», повести «Роковые яй
ца» и «Собачье сердце», пьеса-предупреждение «Адам и Ева» и др.). Рецепция 
творческого наследия М.А. Булгакова проявляется в произведениях белорус
ских прозаиков на уровне проблематики, смысловых и образных аллюзий, ас
социативных пересечений, в использовании сходных принципов структуриро
вания текста: композиционном параллелизме, стилистической гетерогенности, 
реминисцентной насыщенности. Аллюзивная и непосредственная контамина
ция белорусских антиутопий с булгаковскими текстами расширяет их семанти
ческое поле, укрупняет концептуальный план произведений.

Личный вклад соискателя
Диссертация является самостоятельным исследовайием автора.
Апробация результатов исследования
Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры литературы УО «ВГУ им. П.М. Машерова», были представлены на 
следующих конференциях: ХІ-ХІІІ научных сессиях преподавателей, научных 
сотрудников и аспирантов УО «ВГУ им. П.М. Машерова» (Витебск, 4-5 февра
ля 2006 г., 5-6 февраля 2007 г., 5-6 февраля 2008 г.), Межвузовской научной 
конференции «Риторика в свете современной лингвистики» (Смоленск, 
13-14 мая 1999 г.), V Международной научной конференции «Белорусско- 
русско-польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культуро
логия» (Витебск, 25-27 мая 2000 г.), Международной научной конференции 
«Творчество А.С. Пушкина и русская культурная традшщя» (Липецк, 18-19 мая
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2000 г.), Международной научной конференции «Культура и письменность 
славянского мира» (Смоленск, 24 мая 2004 г., 24 мая 2008 г.), Республиканской 
научно-методической конференции «Английский язык и англоязычные литера
туры: проблемы изучения и преподавания в начале XXI века» (Витебск, 
18-19 апреля 2006 г.), VII Международной научной конференции «Белорусско- 
русско-польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культуроло
гия» (Витебск, 25-27 апреля 2006 г.), VIII Международной научной конференции 
«Славянские литературы в контексте всемирной» (Минск, 1 -3 ноября 2007 г.).

Опубликованность результатов исследования
Основные положения диссертации изложены в 13 публикациях: 4 -  в на

учных изданиях, рекомендованных ВАК РБ (2 авторских листа), 3 -  в научных 
сборниках (2,5 авторских листа), 4 -  в материалах научных конференций (0,5 
авторского листа), 2 -  учебно-методические пособия (2,4 авторских листа). 
Общий объем опубликованных материалов составляет 7,4 авторских листа.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех 

глав, заключения и библиографического списка. Полный объем работы -  126 
страниц (основной текст занимает 109 страниц), список использованных источ
ников включает 242 наименования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации
1. Прогрессивное усложнение и универсализация создаваемых писателем 

художественных моделей реальности за счет интеграции вторичной условности -  
следствие постепенного изменения характера связей между сатирическим, фан
тастическим и мифологическим типами -  от отношений субординации к синте
зу. Вторичная условность в булгаковской прозе -  уникальная функциональная 
эстетическая система, обладающая динамичной полиморфической структурой, 
эволюция которой отражает усиление центростремительных тенденций в твор
честве писателя [5; 6].

2. Структурообразующую роль в организации художественного про
странства ранних фельетонов и рассказов «Похождения Чичикова», «Воспоми
нания», «Сапоги-невидимки», «Приключения стенгазеты», «Приключение по
койника», «Крысиный разговор», «Багровый остров», повести «Дьяволиада» 
играет сатирическая условность, которая демонстрирует несоблюдение после
довательности и логики действительного течения событий, нарушение причин
но-следственных связей и любых физических, психологических, природных за
конов. Сатирическое иносказание создается средствами первичной и вторичной 
условности при помощи реализованной метафоры, алогизма, буквализованного 
фразеологизма, гиперболы, символа, гротеска, фантастики.

Преобладание сатирической условности объясняется установкой писателя 
на социальную критику. Фантастику в этих произведениях автор использует 
как продуктивный прием для изображения парадоксов современной ему жизни.

В повестях «Роковые яйца» и «Собачье сердце» вторичная условность 
отчетливо эволюционирует, представляя собой более сложное структурно
семантическое единство: функциональное сочетание двух типов художествен
ной условности -  сатирического и фантастического. Усложнение касается, 
прежде всего, характера фантастического: если ранее фантастика служила од
ним из приемов сатирического обнажения, то теперь приобрела сюжетообра
зующее значение, став одним из смысловыражающих факторов. Однако сати
рическое начало продолжает оставаться ведущим. На это указывает открытое 
пародирование писателем научно-фантастических клише. Так, в отличие от на
учной фантастики, стремящейся к иллюзии предельной достоверности, психо
логическому и фактическому «оправданию» нереального в повествовании, фан
тастика у М.А. Булгакова, напротив, максимально обнажается постоянным со
отнесением с действительностью, что подтверждает первостепенность сатири
ческой цели.

Ирония актуализирует еще один скрытый смысловой план повестей -  фи
лософский. Авторская ирония в повестях является своеобразным этическим ка
мертоном. Внешне уравнивающая ценность всех точек зрения и, казалось бы, 
допускающая возможность их равноправного существования, она смысловым 
подтекстом разрушает кажущуюся стабильность, обнажает скрытый смысл 
происходящего, демонстрируя диссонансную природу новой социальной сис
темы [2; 5; 6; 8; 10; 12; 13]. ,•
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3. В романе «Белая гвардия» средствами вторичной художественной ус
ловности создан символический образ рая. Мифологический и фантастический 
типы являются здесь главенствующими. Эсхатологические мифомотивы тесно 
переплетаются со структурными элементами фантастической условности, в ре
зультате чего происходит их взаимное проникновение и переосмысление. По
стоянные отсылки читателя к реалиям современной жизни и их намеренное 
снижение за счет гротескного соотнесения «сиюминутного» и «вечного», деса
крализация образов создают сатирический подтекст. Сатирическая условность 
проявляется в узнаваемости описываемого исторического момента, в иронич
ности повествовательного тона, комическом подчеркивании относительности 
классовых правд, укрупнении и комической подаче бытовых реалий. Иносказа
тельная картина происходящей трагедии, поданная в сатирическом преломле
нии, приобретает дополнительное социальное звучание. Взаимное проникнове
ние и переосмысление фантастики, мифологических и реалистических мотивов 
проясняет суть символического иносказания, углубляет основной конфликт ро
мана. Сатирическая нота увеличивает смысловую емкость произведения. Ус
ложнение фактуры вторичной художественной условности в «Белой гвардии» 
связано с постепенной универсализацией художественного мышления писателя 
[5; 6; 9].

4. Художественные модели повести «Тайному другу» и романа «Записки 
покойника» организованы с помощью сатирической, мифологической и фанта
стической условности. Доминирование какого-либо типа в этих произведениях 
зависит от авторской задачи на конкретном этапе сюжетного развития. Фанта
стическое превращение оперного Мефистофеля в реального гостя служит от
правным пунктом необычайной истории. Фантастическое и мифологическое 
естественно вплетено в реалистическое описание неустроенного быта героя, 
обрастает массой житейских подробностей эпохи первых пятилеток. Опроще
ние инфернального героя за счет придания ему черт функционера среднего зве
на настраивает читателя на комически сниженное восприятие происходящего. 
Смеховая интерпретация мифа является объективацией сатирической условно
сти и указывает на ее системообразующее значение в обоих произведениях. 
Интертекстуальный мотив, использованный в качестве сюжетной посылки, не 
разворачивается в самостоятельную повествовательную линию, а после «пре
вращения» дьявола в редактора Рудольфа растворяется в сатирически заострен
ном, но не выходящем за рамки первичной условности описании мытарств ге
роя. Иронический тон, в котором описывается сцена, разрушает иллюзию дос
товерности, указывая тем самым на подчиненность инфернального эпизода са
тирическому замыслу. Не реализованный полностью, но прозвучавший в этих 
произведениях мотив заключения договора с дьяволом получит наиболее пол
ное выражение в итоговом романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Центростремительная тенденция в эволюции вторичной художественной 
условности в булгаковской прозе поддерживается интеграцией импрессиони
стической орнаментальное™ и экспрессионистической гротескности. Тонкий 
лиризм повествовательной интонации, «мерцающее» настроение героя- 
рассказчика, фиксирование деталей и оттенков быта и бытия в «Тайному дру
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гу» и «Записках покойника» -  эти элементы импрессионистической эстетики в 
сочетании с подчеркнутой ирреальностью, фантастичностью отдельных сцен, с 
условно-символической обобщенностью лирических и гротесковых образов 
создают специфический «импрессио-экспрессионистический» рисунок художе
ственной ткани булгаковских произведений, производя эффект полифоническо
го звучания [4; 5; 6].

5, Апробированные М.А. Булгаковым в предшествующих произведениях 
формально-содержательные принципы моделирования художественной реаль
ности легли в основание синтетизма структурно-семантической концепции 
«Мастера и Маргариты». В романе наблюдается равновесие трех типов вторич
ной художественной условности: мифологического, сатирического и фантасти
ческого. Фантастическая сюжетная линия скрепляет воедино два других пове
ствовательных пласта: «московские» и «евангельские» главы. Внутреннее со
держание и значение фантастики в романе обусловлены ее связью с сатириче
ской и мифологической условностью: тема вмешательства сверхъестественных 
сил, преломляясь сквозь сатирическую призму, развивается в комическом пла
не; в свете мифа фантастическое в романе получает серьезные, глубокомыслен
ные обертоны. Наполненный фантастикой сатирический план усиливает свою 
обличительную функцию. Мифологическая условность подчеркивает вневре
менной характер и незыблемость нравственного императива. Попадая в ее про
странство, сатирическая условность приобретает символическую многознач
ность. Синтез сатирической, фантастической и мифологической условности, 
органичное сочетание акцентированной условности и реалистической досто
верности, стилистическая какофония повествовательных планов рождают бо
гатство смысловых оттенков, стимулируют образную ассоциативность, создают 
многоуровневый семантический спектр, множественную вариативность интер
претаций [1; 2; 4; 5; 6; 9; 10;* 11].

6. Сопоставление современной белорусской антиутопии с булгаковскими 
текстами обнаруживает ряд структурно-семантических параллелей. Возникаю
щие в результате ассоциативных сближений аллюзии выполняют функцию ге
нерирования смысла, способствуют перемещению фокуса читательского вни
мания с занимательной фабулы на нравственные и философские вопросы бы
тия. Подтекстовое взаимодействие авторской концепции с булгаковскими об
разами, идеями и идеалами универсализуют локальные ситуации в произведе
ниях белорусских писателей, переводя их в общечеловеческую систему коор
динат [7].

Рекомендации по практическому использованию результатов
Результаты диссертации могут быть использованы в лекционных курсах 

по истории русской и белорусской литератур XX века, в спецкурсах и спецсе
минарах по творчеству М.А. Булгакова в высших учебных заведениях, в школь
ной практике, а также для дальнейшего научного исследования вторичной ху
дожественной условности в белорусской литературе ХХ-ХХІ веков.
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Р Е З Ю М Е

Голубович Нина Васильевна

Типы и функции вторичной художественной условности 
в прозе М. А. Булгакова

Ключевые слова: вторичная художественная условность, фантастика, 
сатира, миф, гротеск, фольклор, эволюция, интеграция, синтез.

Цель исследования -  выявить специфику вторичной художественной 
условности в прозаических произведениях М.А. Булгакова.

Методологию работы составляет комплексный подход, сочетающий 
сравнительно- и системно-типологический анализ с культурно-историческим и 
текстологически м.

Научная новизна полученных результатов. Проза М.А. Булгакова изу
чена в новом аспекте -  с точки зрения закономерностей функционирования 
вторичной художественной условности и ее эволюции на протяжении всего 
творчества М.А. Булгакова; выявлены содержательные и художественные от
личия, мотивация и функции конкретных типов художественной условности -  
сатирического, мифологического, фантастического; вычленены те составляю
щие, родство которых обеспечивает возможность их синтеза; исследованы слу
чаи взаимного переосмысления художественных принципов и семантических 
ассоциаций, свойственных разным типам; определена логика эволюционного 
преобразования вторичной условности; осуществлен сопоставительный анализ 
художественных моделей реальности в прозе М.А. Булгакова и произведениях 
современных белорусских писателей (А. Адамовича, В. Гигевича, С. Минске- 
вича, А. Бычковского, С. Лукашанца).

Научная и практическая значимость проведенного исследования за
ключается в получении результатов, доказывающих эволюционный характер 
вторичной художественной условности в булгаковской прозе и развивающих 
научные представления об общих принципах функционирования художествен
ной условности в тексте. Выявление специфики отдельных типов вторичной 
художественной условности и установление их родства, изучение художест
венных моделей реальности как системы взаимосвязанных типов вымысла име
ет значение для будущих аналогичных исследований.

Результаты диссертации могут быть использованы в лекционных курсах 
по истории русской и белорусской литератур XX века, в спецкурсах и спецсе
минарах по творчеству М.А. Булгакова в высших учебных заведениях, в 
школьной практике, а также для дальнейшего научного исследования вторич
ной художественной условности в белорусской литературе ХХ-ХХІ веков.
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РЭЗЮМЭ

Галубовіч Ніна Васільеўна

Тыпы і функцыі другаснай мастацкай умоўнасці 
ў прозе М. А. Булгакава

Ключавыя словы: другасная мастацкая ўмоўнасць, фантастыка, сатыра, 
міф, гратэск, фальклор, эвалюцыя, інтэграцыя, сінтэз.

Мэта даследавання -  выявіць спецыфіку другаснай мастацкай умоўнасці 
ў празаічных творах М.А, Булгакава.

Метадапогію работы складае комплексны падыход, які спалучае пара- 
ўнальна- и сістэмна-тыпалагічны аналіз з культурна-гістарычным і тэксталагіч- 
ным.

Навуковая навізна атрыманых вынікаў. Проза М.А. Булгакава выву- 
чана ў новым аспекце -  з пункту гледжання заканамернасцей функцыянавання 
другаснай мастацкай умоўнасці і яе эвалюцыі на працягу ўсей творчасці 
М.А. Булгакава; выяўлены змястоўныя і мастацкія адрозненні, матывацыя і 
функцыі канкрэтных тыпаў мастацкай умоўнасці -  сатырычнага, міфалагічнага, 
фантастычнага; вылучаны тыя складальнікі, роднасць якіх забяспечвае магчы- 
масць іх сінтэзу; даследаваны выпадкі ўзаемнага пераасэнсавання мастацкіх 
прынцыпаў і семантычных асацыяцый, уласцівых розным тыпам; вызначана 
логіка эвалюцыйнага пераўтварэння другаснай умоўнасці; зроблены 
супастаўляльны аналіз мастацкіх мадэляў рэальнасці ў прозе М.А. Булгакава і 
творах сучасных беларускіх пісьменнікаў (А. Адамовича, В. Гігевіча, 
С. Мінскевіча, А. Бычкоўскага, С. Лукашанца).

Навуковая і практичная значнасць праведзенага даследавання заклю- 
чаецца ў атрыманні вынікаў, якія даказвающ. эвалюцыйны характар другаснай 
мастацкай умоўнасці ў булгакаускай прозе і развіваюць навуковыя ўяўленні аб 
агульных прынцыпах функцыянавання мастацкай умоўнасці ў тэксце. Вы- 
яўленне спецыфікі асобных тыпаў другаснай мастацкай умоўнасці і ўста- 
наўлення іх роднасці, вывучэнне мастацкіх мадэляў рэальнасці як сістэмы 
ўзаемазвязаных тыпаў вымыслу мае значэнне для будучых аналагічных дасле- 
даванняў.

Вынікі дысертацыі могуць быць выкарыстаны ў лекцыйных курсах па 
гісторыі рускай і беларускай літаратурах XX стагоддзя, у спецкурсах і спец- 
семінарах па творчасці М.А. Булгакава ў вышэйшых навучальных установах, у 
школьнай практыцы, а таксама для далейшых навуковых даследаванняў дру
гаснай мастацкай умоўнасці ў беларускай літаратуры ХХ-ХХ1 стагоддзяў.
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81ІММАКУ

С оіііЬоуісЬ Nіпа Уазііуеупа

Туре* аші Яіпсііоп оГ(Ье зесошіагу аіЧ сопуепііоп іп (Ье ргозе 
Ьу М. А. Віііпакііоу

Кеу ууогсіз: зесопсіагу агі сопуспііоп, Гапіазу, заііге, шуіЬ, ^го^езрие, Гоік- 
Іоге, еуоійііоп, іпіег^гаііоп, зупіЬезіз.

ТЬе а іт  оі- гезеагсЬ -  (о геуеаі Йіе зресіЛсіСу оі" Ше зесогкіагу агі сопуепііоп 
іп іЬе ргозаіс шогкз Ьу М.А. Вй1§акЬоу.

ТЬе іЬеогеіісаІ апсі теііюсіоіодісаі Ьазіз окіНс гезеагсЬ \уаз сотрііесі Ьу сйі- 
Нігаі апсі Ьізіогісаі, сотрагаііуе апсі ІуроІо§іса1 теіЬосІз.

ТЬе зсіепІШс поуеііу оГ ІЬе гесеіуей гезиИз. ТЬе ргозе Ьу Вй1§акЬоу Ьаз 
Ьееп іпуезіі^аіесі іп а пе\у азресі; -  Л от Ніе роіпі: оГ уіеш ок іНе сопкогткіез іо іЬс 
Гйпсііоп о к Оіе зесопсіагу ап сопуепііоп апсі іЬе еуоійііоп ок Йіе зесопсіагу ай соп- 
уепііоп із Ьеіп§ іпуезііцаіесі оп іЬе гезеагсЬ \уогк; іЬе (Шегепсез оГ іНе ріоі апсі агі 
ёіЯ'егепсез, тоііуаііоп апсі Гйпсііопз ок сегіаіп Іурез ок іЬе агі сопуепйоп -  заіігісаі, 
туЙю1о§іса1, Гапіазііс -  Ьауе Ьееп геуеаіесі; (Ье геіаіесі сотропепіз ргоуі<ііп§ іНе 
роззіЬіІйу оГгЬе зугйЬезіз оГ сІіГГегеп! іурез оГ Гапіазу іп агі у/огкз Ьауе Ьееп сіізііп- 
§йізЬе<і; іЬе сазез оГ тйіііаі гесотргеЬепс1іп§ ок (ке агі ргіпсіріез апсі зстапііс аз- 
зосіаііопз ресйііаг Іо сІШегспІ (урез Ьа\'е Ьееп Іпуез4і§а1е<і; іЬе Іо§іс ок іЬе еуоій- 
Ііопаі ЛапзЬгтаііоп ок іЬе зесопсіагу аіі: сопуепііоп Ьаз Ьееп сіеЯпссі іп агі шосіеіз 
ок геаіііу сгсаіесі \уйЬ Оіе Ьеір оГ іЬе еуоІіШопаІ агі сопуепііоп; іЬе сотрагаііуе 
апаіузіз ок агі тосіеіз оГ геаіііу іп сЬе ргозе Ьу М.А. ВйІдакЬоу апсі Іке ууогкз оі' 
тосіет Ьеіашзіап чугііегз (А. АёатоуісЬ, V. Ні«еуісН, 8. МіпзкеуісЬ, 
А. ВісЬкоузкц, 8. ЬйкказНапеІс) Ьаз Ьееп таііе.

ТЬе зсіепйЯс агкі Ргасйсаі Ітрогіапсе оГ іЬе гезеагсЬ із іп іНе гезййз сопйгтіп§ 
Йіе еуоійііопагу сЬагасгег ок Йіе зесопсіагу аіі сопуепгіоп іп Йіе ргозе Ьу Вй1§акЬоу агкі 
с1еуе1оріп§ зсіепіійс ісіеаз аЬойІ дспегаі ргіпсіріез оГЙіе &псгіопіп§ оі' Йіе агі сопуепііоп 
іп Йіе (ехі. ТЬе геуеаі іпц оі' іЬе зресійс Геаійгез оі' сегіаіп Іурез ок Йіе зесопсіаг, агі 
сопуепііоп апсі (1еІеппіпіп§ (Ьеіг геІагіопзЫр, іЬе апаіузіз ок Йіе ргосезз Йіезе зепзе 
геуеаііпц \уііЬ Іке Ьеір оГ геаіііу аз а зузіет ок йіе соггеіаіесі Іурез оі' Псііоп Ьаз ап 
ітроПапсе іЬг сотіп§ зітііаг гезеагсЬез іп іЬе паііуе Ьізіогу апсі сгііісізт оЛйегаШге.

ТЬе гезйііз ок іЬе сііззегіаііоп сап Ье йзесі іп Іесшге сойгзез оп Ле Ьізіогу оГ 
Яйззіап апсі Веіагйзіап ІІІегаШгез оГ іЬе 20іЬ сепйігу, іп зресіаі сойгзез апсі зстіпагз 
оп сгеаііуе ассіуііу Ьу М.А. ВуІ§ак1іоу аі Лпіусгзіііез, іп ІеасЬіп§ ргасіісе апсі аізо 
Гог ГйгіНег зсіепІіЛс ілуезііцаПоп оГ іЬе зесопсіагу агі сопуепііоп іп Веіашзіап Ііі- 
егаШге оі' (Не 20-2 Iя сепійгіез
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