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Одной из важнейш их характеристик ж анра, обеспечиваю щ их 
его «ж изнеспособность» и актуал ьность  на разных этапах л ите 
ратурного развития, является способность к адаптации в новых 
социальны х и культурных условиях, эстетическая «гибкость», 
потенциальная возм ож ность модиф икации структуры  жанра 
при сохранении «ядра».

В кажды й период сущ ествования ж анр сохраняет свою  «ар
хаику»  (каноническую  заверш енность), обеспечивая преем 
ственность  традиции, и при этом усваивает новы е эстетические 
приемы, обновляется. В этом зал ог жизни  ж анра . Ж анры , не 
способны е к обновлению , остаю тся пам ятникам и определен
ной исторической и культурной эпохи, отражением  характерно
го для данной эпохи художественного метода.

О чевидно, что с процессом  трансф орм ации уже сущ еству
ю щ их ж анров сам ы м тесны м  образом  связан процесс возник
новения новы х ж анровы х ф орм. Нередко зарождение нового 
жанра происходит в результате взаим одействия (интеграции) 
прежних ж анровы х структур  (на их «пограничьи»). И стория л и 
тературы  позволяет говорить и о появлении новы х ж анров в ре
зультате родовых взаим одействий (например, лиро-эпические 
жанры ). Так, А .Н . М акаревич обращ ает вним ание на то, что «ро- 
давае і ж анравае перакры ж аванне ў межах аднаго мастацкага 
твора -  гэта з'ява, характэрная наогул для гісторы і сусветнай 
л ітаратуры » [1, с. 25].

П оскольку мы рассм атриваем  ж анр  как определенную  ф ор
му художественного мы ш ления, причиной возникновения жанра 
может стать индивидуальное худож ественное откры тие, прин
цип м иропоним ания, который впоследствии трансф орм ирует
ся в худож ественны й прием, в ж анровую  категорию . В лю бом 
случае, процесс модиф икации  ж анровы х ф орм, обусловленны й 
социально-историческим и изм енениями, сменой худож ествен
ной парадигм ы , эволю цией общ ественного сознания, -  процесс 
неизбежны й и законом ерны й.

И сследуя ж анровую  природу любого художественного про
изведения (в том числе и повести), мы всегда имеем дело с 
д иалектикой  традиционного  и нового. Это соотнош ение, как и 
причины  эстетических новообразований (м одиф икаций), пред
ставляю т непреходящ ий интерес для литературоведческих ис
следований, в частности, для типологических сравнений.

Н еобходимость ж анровы х м одиф икаций бы ла незначитель
на в эпоху реф лекторного традиционализм а и объективно уси 
л ил ась  в литературе нового времени. В этот период возрастает 
роль творческой  индивидуальности, антитрадиционалистские 
стрем ления которой приходят на см ену клиш ированны м  ф ор
мам (иногда полностью  уничтож ая их). О днако Л .Д . С инькова 
полагает, что «тэндэнцы я перадусім  абнаўленчая ў гісторы і 
л ітаратуры  ніколі не бы ла і не можа бы ць сам адастатковай . Яна 
д ы нам ічна звязана з тэндэнцы яй кансерваты ўнай. У беларускім  
жа кантэксце кансерваты зм  набыў асабл івую  вагу -  перадусім 
у другой палове Х Х  стагоддзя, калі стаб іл ізацы я трады цы і ады- 
грала ахоўную , анты ас ім іляцы йную  ролю  ў нацы янальнай  куль
туры . Такім чы нам , сапраўдная, сутнасная ды нам іка  мастацкіх 
(жанравы х) структур  ёсць з 'ява надзвы чай складаная; яна мае 
таксам а і нацы янальную  спецы ф іку»  [2, с. 29]. Последнее за 
мечание о национальной специф ике ж анровой динам ики  пред
ставляется особенно важны м для сравнительно -типологическо
го изучения ж анрово-стилевы х модиф икаций повести в нацио
нальны х литературах, поскольку проясняет причины  некоторых 
эстетических явлений.

В литературе нового времени происходит поиск худ ож е
ственны х прием ов и средств типизации, углубление психологи

УДК [821.161.1+821.161.3]—31.09 ческого анализа и аксиологического содерж ания произведений, 
что привело к модиф икации ж анровы х структур . Об этих тен 
денциях писал ещ е В.Г. Белинский, которы й изм енения в обла
сти поэтики связы вал с изм енениям и в «чувстве реальности», 
то есть с потребностям и художественного постижения «идей 
времени» [3, с. 154].

П оявление новой худож ественной  идеи -  результат развития 
ф илософ ско-эстетической  мысли эпохи. Оно обусловливает не 
только и не столько ж анровую  динамику, сколько см ену д ом и 
нантного худож ественного метода, худож ественно-гносеологи 
ческого цикла. С ледствием  чего и является динам ика ж анровы х 
структур , которая, таким  образом , отражает стадиальность раз
вития литературы .

Х удож ественная идея, характерная для определенной эпо 
хи, находит свое воплощ ение, прежде всего, в «идее человека», 
или в эстетической «концепции личности» , которую  В.М. Голов - 
ко назвал «систем ообразую щ им  ф актором  историко -литера
турной эпохи» [4, с. 167]. С ледовательно, одной из важнейш их 
причин ж анровы х м одиф икаций становится эволю ция «идеи че 
л овека». Так, наприм ер, жанровая ф орма повести, способная 
объединить повествовательное начало с лирическим , через 
частное показать общ ие законом ерности  и тенденции  времени, 
активизировалась в литературе рубежа Х ІХ -Х Х  веков, посколь
ку оказалась изоморф ной новой «идее человека», определив
шей впоследствии тип культуры С еребряного века.

В контексте худож ественной идеи эпохи (а в ряде случаев 
опереж ая и предвосхищ ая появление новой ф ормы  худ ож е
ственного м ы ш ления) находят свое воплощ ение индивидуаль
но-авторские методы и приемы  постижения мира и человека в 
нем. Таким образом , еще одной значимой причиной жанровы х 
модиф икаций  является эстетическое новаторство в творчестве 
конкретного автора, которое может вы йти за рамки индивиду
ального ф орм отворчества в разряд худож ественны х категорий.

История развития литературы  показывает, что модиф икация 
жанровой систем ы  происходит по двум клю чевы м направлени
ям, которы е можно обозначить как интеграцию  и д иф ф еренц и
ацию  ж анровы х структур . Эти процессы  характерны , в первую  
очередь, для эпических ф орм. Не смотря на их антоним ичность, 
в литературе может наблю даться «совмещ ение тенденций  к 
углубленном у аналитическом у рассм отрению  каждого отдель
ного явления и пласта прош лой и соврем енной  действительно
сти с тенденцией  к воссозданию  ее сложного внутренне расчле
ненного и в то же время цельного, обобщ енного худож ественно
го образа» [5, с. 64].

Нам представляется, что, при каж ущ ейся одновременности, 
процессы  интеграции и д иф ф еренциации ж анровы х структур 
обусловлены  различны ми историческими и культурными им 
пульсам и и актуализация каждого из этих процессов обознача
ет новую стадию  развития общ ественного сознания и удовлет
воряет вновь возникш ие когнитивны е и эстетические потребно
сти.

М ожем предположить, что жанр повести становится осо 
бенно востребованны м  на «сты ке» уходящ ей и новой стадий 
развития литературы , когда «центробежная тенденция, стрем 
ление к охвату все новы х и новы х сторон действительности ... 
наталкивается на центрострем ительную , побуж даю щ ую  писате
ля при обращ ении к лю бой теме и лю бой разновидности жанра 
рассм атривать их не как отдельны е, изолированны е сф еры , но 
л иш ь как особы е области раскры тия и проявления универсал ь
ных, общ их определяю щ их законом ерностей  личного и об щ е
ственного бы тия» [5, с. 65].

Ж анровы е м одиф икации  повести отраж аю т (или пред вос
хищ аю т) те изм енения , которы е уж е происход ят (или будут 
происходить) в ко гнитивной  и стил истической  сф ерах и скус
ства слова . Так, во второй половине Х Х  века в прозе и русских, 
и белорусских писателей нам етил ись  тенденции  к вы ходу за 
рамки норм ативной  (со цре ал исти че ско й ) эстетики  и возвра
щ ению  в русло кл ассического  реал истическо го  искусства. 
З арож дается новая «концепция чел овека» : он перестает о с 
м ы сливаться только как средство об щ ественны х пр еоб разо
ваний. А ктуал ьн ы м  становится вопрос о сам оидентиф икац ии  
л ичности , для белорусской  л итер атур ы  это ещ е и вопрос о 
нац иональной  сам оидентичности . В литературе  появляю тся 
попы тки  по сти чь  сущ н ость  нац ионального  (а не советского) 
характера , вы явить  внутренню ю , психол огическую  д етерм и-
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нацию  личности , а кц енти ровать  вним ание на м орал ьн о -эти че 
ской проблем атике .

И нтенсиф икация жанра повести в прозе этого периода объ
ясняется переходом от идеологически ангаж ированного письма 
к соц иально-психологическом у реализму. П овесть с присущ ей 
ей м етонимичностью , с одной стороны , позволила писателям 
уйти от избыточной заостренности  социальной проблематики в 
сф еру м еж личностны х отнош ений, психологического анализа 
характеров (показать  человека в контексте его «м икросреды »), 
с другой стороны  -  помогла через частное вы разить общ ие кон
ф ликты  и противоречия эпохи.

О днако обш ирны й социально-бы товой  и исторический мате
риал, к которому обращ аю тся писатели в своем  творчестве в 
конце 1 9 60 -х -197 0 -х  годах, начинает «вы плескиваться» загра
ницы жанра повести, обусловливая интеграционное направле
ние ж анровой м одиф икации. Д ля реалистической  прозы этого 
времени становится характерны м  такое явление как «повесть 
в новеллах (эскизах, очерках)», повествование в рассказах, 
д вижение в сторону создания метажанра -  цикла повестей 
(В. А стаф ьев «Ц арь-ры ба», «П оследний поклон»; В. Белов 
«П лотницкие рассказы »; И. П таш ников «Лонва»; И. Ш амякин 
«Трывожнае шчасце»).

Причина циклизации повествования связана с тем, что уве
личивается объем и слож ность  материала, которы й подверга
ется худож ественном у осм ы слению , в связи с чем собы тийное 
и хронологическое единство повести уступает место ф рагм ен
тарном у повествованию , состоящ ем у из цикла рассказов (очер
ков, эскизов), в центре которы х зачастую  находятся различны е 
субъекты  сознания. О тметим, что интеграция ж анровы х струк
тур происходит и внутри образовавш ейся повествовательной 
ф ормы: границы  рассказов, новелл, эскизов, очерков, эссе, 
притч и др., составляю щ их цикл, оказы ваю тся разм ы ты ми и 
взаим опроницаем ы м и. Тем не менее, ж анровы е признаки по
вести в повествованиях такого типа не утрачены  полностью . 
С труктурное и см ы словое единство обеспечивается продум ан
ной ком позицией, общ ностью  художественного пространства, 
направленностью  всех «м икросю жетов» на реш ение одного 
центрального конф ликта.

М ожем предположить, что, чем слабее внутренняя и внеш 
няя связь ф рагм ентов циклического повествования, тем силь
нее социальны й детерм инизм  произведения, тем значительнее 
стрем ление автора отразить актуальную  (возможно, не до кон
ца ещ е осм ы сленную ) социальную  ситуацию , а не психологиче
скую  обусловленность  характеров. При этом разруш ение кано
нической структуры  повести, поиск иной ф ормы, способной во
плотить новое, синтетическое, мировосприятие свидетельству
ют о ром анизации прозы. Этот процесс особенно характерен 
для реалистической парадигм ы  с ее стрем лением  к типизации.

А пелляция к общ ечеловеческим  нравственны м  и культур
ным ценностям, характерная для русской и белорусской тра 
диционалистской  прозы 1 9 60 -1 980 -х  годов, способствовала ак
тивизации  м иф опоэтических архетипов, ф орм ированию  нового 
типа художественного м ы ш ления, использованию  элем ентов 
неклассической эстетики. В 80-е годы Х Х  века отличительной 
чертой нового м ы ш ления становится рациональное, интеллек
туальное, аналитическое начало. В общ ем смы сле на смену 
синтетическим , дедуктивны м  познавательны м процессам  вновь 
приходят индуктивны е. И писатели, и литературоведы  вы сказы 
ваю т м ы сль о «см ерти» романа в его классическом  понимании.

Период эстетической д еконструкции  90-х только усилил эти 
тенденции. Примечательно, что ж анр повести, вновь а ктуал изи 
ровавш ийся на этапе смены  худож ественны х парадигм , сумел 
удовлетворить потребности и неклассической эстетики, освоив 
новые ф орм альны е и содержательны е приемы, расш ирив гра
ницы жанра в область экзистенциальной  поэтики, ром античе
ских, барочных, им прессионистских, сю рреалистических и др. 
ф орм.

Таким образом , изучение жанровой и стилевой м одиф ика
ции повести позволяет определить, какие аспекты  отнош ений 
между л ичностью  и д ействительностью  в конкретны й период 
времени подвергались творческом у осм ы слению  (а значит, 
были особенно актуальны ), какие худож ественны е методы и 
приемы для этого использовались. Иными словами, ж анровая 
динам ика является отражением  развития общ ественного со
знания и эстетических преобразований.
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л ітаратуры  ДУА «С ярэдняя школа № 28 г. М агілёва», 
асп ірант М агілёўскага дзярж аўнага  ўн іверсітэта 

імя А. А . Куляш ова 
(г. Магілёў, Беларусь)

З. Бядуля стаяў ля вы токаў беларускай дзіцячай  л ітаратуры. 
Пра невы падковасць звароту мастака слова да малой гадамі 
чы тацкай аўды торы і сведчаць асноўны я этапы ж ы цця і 
творчасц і п ісьм енн іка. Ён займ аў пасаду рэдактара дзіцячага 
часоп іса “З орк і” ; у публ іцы сты чны х арты кулах “Абразкі з 
прав інцы і” , “ Нататкі аб ш кольнай справе” , “Тое, што м агчы м а” , 
“Ш колы ў прав інцы і” і інш. акты ўна палем ізаваў па праблемах 
адукацы і маленькіх  беларусаў на роднай мове і стварэння 
для іх беларускам оўны х ш кол з забяспечанасцю  адпаведны м і 
падручнікам і. Д зейнасць  З. Бядулі ў галіне культуры і адукацы і 
паскоры ла заканам ернае спры чы ненне творцы  да дзіцячай 
л ітаратуры , дзе вы явіў сябе найперш  як майстар “ м алой” прозы.

П раблем на-тэм аты чная прастора апавяданняў З. Бядулі для 
д зіцячага чы тання сф арм іравалася ў д арэвалю цы йны  перыяд 
м астацкай дзейнасц і гэтага п ісьм енн іка. Яго нястомны я твор- 
чы я пош укі і ары гінальны я вы находн іцтвы , звязаны я з першай 
праза ічнай кнігай “А бразкі” , паслужы лі імпульсам  для стварэн- 
ня апавяданняў для дзяцей: “ Вел ікодныя яйкі” , “Л етап ісцы ” , 
“М алы я д ры васекі” , “ Пяць л ы ж ак зац ір кі” і інш. С луш насць 
гэтай думкі, агучанай В. Каваленкам  [2], І. Кульбянковай [3], 
І. Н авум енкам  [5], пацвярджае ўклю чанае ў н ізку “А бразкі” 
апавяданне “ П астуш ка” . У гэтым творы  п ісьм енн ік асэнсоўвае 
трагічнасц ь  лёсу дзяцей беларусаў, якія вы м уш аны  нястомна 
працаваць, часам  нават не пад 'еўш ы . Закрануты  п ісьменн ікам  
у дэбю тны м  зборніку прозы  праблем на-тэм аты чны  аспект у 
многім  прадвы значы ў тэм аты ку і праблем аты ку яго пазнейш ы х 
апавяданняў для маленькіх рэцыпіентаў.

У тэм аты чны м  аспекце “м алую ” прозу З. Бядулі для дзіцячага 
чы тання ўм оўна можна падзял іць  на наступны я групы:

1) творы  сацы яльнага, сям ейна-побы тавага зм есту (“А ш час- 
л ів іл а ” , “М алы я д ры васекі” , “ П астуш ка” , “ Пяць л ы ж ак зац ір кі” , 
“Тулягі”);

2) творы  пра дзіцячы я прыгоды, захапленні, свет дзіцячы х 
уяўленняў (“ Вел ікодныя яйкі” , “Д зе  канец свету?” , “Л етап ісцы ” , 
“М алітва малога Габрусіка” , “ Ю лька”).

А павяданн і сацы яльнага, сям ейна-побы тавага  зместу, прыс- 
вечаны я адлю страванню  неш часл івага дзяц інства , створаны 
п ісьм енн ікам  з дзвю х пазіцый: спачування тым, чыё дзяцінства 
бязрадаснае і беспрасветнае, і пратэсту супраць  умоў, якія 
азм рочваю ць жы ццё дзіцяц і. С правядл івая вы снова адносна 
іх тэм аты кі належ ы ць Я. Усікаву: “П акут н іцкае м аленст ва -  
т а к мож на назваць цы кл апавяданняў З. Б ядул і аб  дзе цях” [7, 
с. 145]. Гэтыя творы  рэал істы чна-праўдзіва  адлю строўваю ць 
няш часны  л ёс  іх герояў: пакалечанай А гатулькі (“А ш часл ів іл а ”), 
зам ерзлы х Ц ішкі і Х ал ім она (“М алы я д ры васекі”), галодны х дзя- 
цей з галоднай сялянскай  сям 'і (“ Пяць л ы ж а к зац ір кі”), хворай 
Ганулькі (“Тулягі”). У апавяданнях вы значанай тэм аты чнай  гру
пы, як адзначы ў В. М аксім овіч , “пры сут нічае н ейкая звы ш буд- 
зённасць -  кат аст раф ічная, т рагеды йная” [4, с. 280].
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